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Цѣль изданія настоящей книги—дать православнымъ христіанамъ, 
изложенное въ простыхъ словахъ, толкованіе на святое Евангеліе 
Христово отъ Матѳея,—для чтенія его съ разумѣніемъ, и также дать 
оружіе противъ лжеучителей, которые многія мѣста Евангелія объяс¬ 
няютъ неправильно,—въ пользу своего лжеученія. 

При изъясненіи мы пользовались твореніями Св. Златоуста и 
Блаженнаго Ѳеофилакта, книгою „Толковое Евангеліе, епископа Ми¬ 
хаила" и „Сборникомъ статей къ истолковательному и назидатель¬ 
ному чтенію Четвероевангелія", Барсова; также частію „Троицкими 
листками". Мѣста, заимствованныя изъ указанныхъ источниковъ, 

нами цитированы. 
Просимъ читателей, которые встрѣтятъ недостатки, въ нашей 

книгѣ, покрыть ихъ любовію и братски указать намъ ихъ,—для 
исправленія по времени, если Богъ благословитъ. 

Авторъ. 
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Предварительныя замѣчанія о Евангеліи вообще. 

Названіе Евангеліе—греческое и значитъ, по-славянски, благовѣствованіе, а 
по-русски, добрая иля радостная вѣсть (2 Цар. 18, 20),—благовѣствованіе пли ра¬ 

достная вѣсть о воплотившемся для спасенія рода человѣческаго, Сынѣ Божіимъ, 

Господѣ Іисусѣ Христѣ и о совершеніи Имъ сего спасенія (Ис. 40, 9. 10; 61, 

1. 2. Лук. 4, 18—21). Евангеліемъ называются, написанныя святыми Апосто¬ 

лами Матѳеемъ и Іоанномъ, изъ двѣнадцати, Маркомъ и Лукою, изъ семидесяти, 

четыре книги сказаній о Христѣ Спасителѣ, — и каждая отдѣльно, и всѣ че¬ 

тыре вмѣстѣ. Св. Евангеліе,—пишетъ Златоустъ—„всѣмъ возвѣщаетъ конецъ 
наказанія, отпущеніе грѣховъ, оправданіе, освященіе, искупленіе, усыновле¬ 

ніе, наслѣдіе небесъ и родство Сыну Божію. Что можетъ сравниться съ симъ 
■благовѣстіемъ11? „Святое Евангедіеа,—какія сладкія, какія возвышенныя ощу¬ 

щенія въ горячо вѣрующей душѣ производитъ одно это слово! восклицаетъ 
■одинъ изъ духовныхъ писателей. Оно вноситъ въ душу блаженный миръ любве¬ 

обильнаго ученія, возвѣщеннаго людямъ Сыномъ Божіимъ, и окрыляетъ ее къ 
горьнимъ стремленіямъ безмѣрною картиною земной жизни Христа Спасителя, 
наполненной небесными чудесами" (Воскр. Чт. XXV г.). 

Въ первые вѣка христіанства Евангелій появилось довольно много, но 
единственно достовѣрныхъ, т. е. подлинно написанныхъ Апостолами, было при¬ 

нято Церковью только четыре; остальныя же Евангелія были отвергнуты, такъ 
какъ оказалось, что они написаны не Апостолами, а простыми людьми, нѣ¬ 

которыя даже еретиками, т. е. ложными учителями, въ духѣ ихъ лжеученій. 

Каждое Евангеліе раздѣляется на части, называемыя главами, а главы, 

въ свою очередь, на меньшія части, называемыя стихами. Кромѣ того есть 
еще раздѣленіе Евангелія на зачала, т. е. на части, которыя читаются въ 
церкви на слуягбахъ. Каждое изъ зачалъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько сти¬ 

ховъ и содержитъ или какое-либо отдѣльное ученіе нашего Господа Іпсуса Хри¬ 

ста, или вообще какое-либо сказаніе о Его жизни и дѣятельности. Раздѣле¬ 

ніе это сдѣлано не самими писателями, а гораздо въ позднѣйшее время, 

именно въ 4-мъ вѣкѣ архидіакономъ Александрійской церкви Евѳаліемъ. 

О Евангеліи отъ Матѳея. 

Писатель перваго Евангелія—св. Апостолъ Матѳей, имѣвшій, какъ было 
въ обычаѣ у Евреевъ, еще другое имя Левій, первое, простонародное, а второе 
почетное (Бл. Іерон.), и до призванія къ апостольскому служенію, бывшій сбор¬ 

щикомъ податей, платимыхъ Римлянамъ, подъ властью которыхъ, въ его 
время, находилась Іудея. Онъ былъ сынъ Алфея,—братъ ап. Іакова Алфеева 
(Мар. 2, 14. Лук. 5, 27). Во время своей земной жизни, Спаситель однажды 
-остановился у того мѣста, гдѣ собирались подати. Увидѣвъ тамъ Матѳея, Онъ 
сказалъ ему: „иди за Мною!" Матѳей съ радостію принялъ эти слова, п съ 
того времени былъ всегда съ I. Христомъ въ числѣ Его двѣнадцати учени¬ 

ковъ. По вознесеніи.]Господнемъ, онъ проповѣдывалъ въ Палестинѣ, Маке¬ 

доніи, Еѳіопіи і(Абпссиніи), Парѳіп, Мидіи и Сиріи,—п въ Еѳіопіп принялъ 
мученическую смерть за'Христа. 



Что св. еванг. Матѳей, а не иной кто, былъ писателемъ перваго Евангелія,, 
это видно изъ свидѣтельствъ, которыя дошли до насъ отъ апостольскаго вре¬ 
мени. Такъ Папій, епископъ Іерапольскій (св. отецъ начала 2-го вѣка), пе¬ 
редаетъ со словъ св. Іоанна Богослова, котораго зналъ лично, что Матѳей 
на еврейскомъ языкѣ записалъ бесѣды Господа. 

Евангелистъ Матѳей написалъ свое Евангеліе первоначально для іеруса¬ 
лимскихъ христіанъ,—христіанъ изъ Іудеевъ по ихъ просьбѣ, чтобы доказать, 
что распятый соотечественниками ихъ Іисусъ есть истинный Мессія, обѣщан¬ 
ный праотцамъ іудейскаго народа. Посему Евангеліе отъ Матѳея написано- 
сначала на еврейскомъ языкѣ. Впослѣдствіи же это Евангеліе вскорѣ переве¬ 
дено было съ еврейскаго, какъ мало извѣстнаго, на общеупотребительный въ- 
то время греческій языкъ, какъ полагаютъ, или самимъ Евангелистомъ,, 
или кѣмъ-либо изъ сотрудниковъ апостольскихъ, подъ его наблюденіемъ. 
Такъ какъ Евангеліе отъ Матѳея первоначально написано было главнымъ обра¬ 
зомъ для христіанъ изъ іудеевъ, то, сообразно сему назначенію, Евангелистъ 
Матѳей избираетъ и особенно останавливается на такихъ сторонахъ изъ жизни 
Спасителя, которыя имѣли близкое отношеніе къ іудеямъ; напримѣръ, онъ изла¬ 
гаетъ родословіе I. Христа, чтобы показать происхожденіе Господа отъ Авра¬ 
ама и Давида, согласно съ пророчествами и обѣтованіями (1, 1—17), и пере¬ 
даетъ нагорную рѣчь Спасителя, въ которой I. Христосъ показываетъ отноше¬ 
ніе Своего новаго закона къ ветхозавѣтному закону Моисееву (5—7 гл.). Да¬ 
лѣе въ самыхъ повѣствованіяхъ о новозавѣтныхъ событіяхъ, указываетъ испол¬ 
неніе въ нихъ предсказаній пророковъ; напр., въ рождествѣ Христовомъ— 
исполненіе пророчества Исаіи о рожденіи Спасителя отъ Дѣвы (1, 22. 23) и 
Михея о рожденіи Его въ Виѳлеемѣ (2, 5—6); излагаетъ такія притчи, въ ко¬ 
торыхъ изображается царство Христово и показывается ожесточеніе іудеевъ и 
отверженіе ихъ Богомъ, напр., притчи о виноградникѣ (20, 1—16) и о брачномъ 
пирѣ (22, 1 — 14); не объясняетъ обычаевъ и уставовъ народа еврейскаго, 
какъ извѣстныхъ читателямъ Евангелія, которые были сами изъ Евреевъ. 

Годъ написанія Евангелія отъ Матѳея точно опредѣлить нельзя, такъ какъ 
свидѣтельства древнихъ отцовъ и учителей церковныхъ касательно этого не 
вполнѣ согласны между собою. Св. отцы Климентъ Александрійскій и др. говорятъ, 
только, что Матѳей написалъ свое Евангеліе ранѣе другихъ Евангелистовъ. Св. 
Ириней полагаетъ время написанія его между 61 и 67 г. по Р. Хр. Иные же 
указываютъ на болѣе раннее время, именно на 8-й годъ по вознесеніи Гос¬ 
поднемъ (Ѳеофилактъ и Евѳим. Зиг.). Несомнѣнно только то, что оно напи- 
писано ранѣе разрушенія Іерусалима (70-го года по Р. Хр.), такъ какъ Іеруса¬ 
лимъ и храмъ предполагаются въ Евангеліи еще существующими и Еврейскій 
народъ еще неподвергшимся никакимъ бѣдствіямъ опустошенія. Полагаютъ, 
что Евангеліе отъ Матѳея написано въ Іерусалимѣ, или вообще въ Іудеѣ, гдѣ 
долго по вознесеніи Христовомъ проповѣдывалъ ап. Матѳей до отшествія сво¬ 
его въ другія страны. 

Каждому изъ четырехъ Евангелистовъ усвояется свой символъ, каковые 
символы и изображаются вмѣстѣ съ ними. Евангелисту Матѳею усвояется сим¬ 
волъ человѣка въ подобіи Ангела Божія, такъ какъ онъ повѣствуетъ объ Іи¬ 
сусѣ Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, воплотившемся и родившемся на землѣ, и на¬ 
чинаетъ свое Евангеліе родословіемъ Его, по человѣчеству. 



ПАВА. I. 
Зач. 1-е. Родословіе Господа нашего Іисуса Христа. 

Читается въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ. 

1. Книга родстклійсл ѵртд, сил дндосд, Родословіе Іисуса Христа, Сына 
сіІл дпрлдлАЛА. Давидова, Сына Авраамова. 

Книга родства—по-русски, родословіе, т. е. перечисленіе предковъ въ нисходя¬ 
щемъ или восходящемъ порядкѣ. Родословіе помѣщаетъ въ своемъ Евангеліи и св. 
Лука (3 гл.), но у св. Матоея оно въ восходящемъ, а у еванг. Луки въ нисходящемъ 
порядкѣ. У еврейскихъ, какъ и вообще у восточныхъ писателей вдревле было въ 
обычаѣ, при описаніи жизни какого-либо знаменитаго лица, указывать и на родос¬ 
ловную таблицу. Еванг. же Матѳей помѣстилъ родословіе и съ особенною, важною 
цѣлію,—чтобы показать, что I. Христосъ произошелъ именно отъ тѣхъ лицъ, коимъ 
древле было дано обѣщаніе о происхожденіи отъ нихъ Мессіи (Толк. Ев. ей. Мих.) 
Іисуса. Іисусъ значитъ „Спаситель". Это—имя Сына Божія, нареченное, по повелѣ- 
нію Божію, ангеломъ еще до рожденія Спасителя на землѣ .(21 ст. и Лук. 1, 31). 
Оно—довольно обыкновенное у евреевъ и значитъ Богъ Спаситель или просто Спа¬ 
ситель. Для спасенія людей отъ вѣчной погибели за грѣхи, которые начались въ ро¬ 
дѣ человѣческомъ съ грѣхопаденія прародителей въ раю, по премудрымъ Божествен¬ 
нымъ планамъ, долженствовалъ сойти съ неба на землю, воплотиться и, принявъ на 
себя грѣхи рода человѣческаго, пострадать за нихъ Сынъ Божій, второе Лице Пресвятыя 
Троицы. И вотъ сей воплотившійся Сынъ Божій при рожденіи и былъ названъ 
Іисусомъ, т. е. Спасителемъ^ и еще Христомъ. Относительно имени Іисусъ впадаютъ 
въ ошибку и много спорятъ такъ называемые паши раскольники, т. е. лица, само¬ 
вольно отдѣлившіяся отъ истинной церкви изъ-за нѣкоторыхъ церковныхъ обрядовъ. 
Они учатъ, что нужно писать и говорить н& Іисусъ, & Ісусъ. По именно Іисусъ \Мг;тД;) 
слово греческое, или Іешуа, сокращенное изъ Іегошуа, слово еврейское и значитъ 
Спаситель, а не Ісусъ; такого слова въ греческомъ языкѣ нѣтъ. Если написано въ. 
нѣкоторыхъ древнихъ книгахъ Ісусъ, такъ это написано сокращенно, какъ древле 
писали нерѣдко. Писали это имя и двумя буквами 11с.—Христа. Христосъ—съ гре¬ 
ческаго „Помазанникъ". Помазанникъ на еврейскомъ—Мессія (Машіахъ). У евреевъ 
царей и первосвященниковъ, а иногда и пророковъ, помазывали елеемъ,. почему они 
и назывались помазанниками. Посредствомъ помазанія совершалось посвященіе сихъ 
лицъ, каждаго на свое служеніе, и чрезъ него обыкновенно сообщались помазусмымъ 
особенные дары Божіи въ помощь къ достойному прохожденію ихъ служенія. Такъ 
были помазаны Ааронъ первосвященникъ (Иех. 28, 41), цари: Саулъ и Давидъ (1 Цар. 
10, 1; 16, 13), пророкъ Елисей (3 Цар. 19, 16). Сынъ Божій названъ Мессіею, или 
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Христомъ, т. е. помазанникомъ, потому, что Его человѣчеству безмѣрно сообщены 
дары Св. Духа, какъ-то: святость первосвященника, могущество даря н вѣдѣніе или 
знаніе пророка. Сына Давидова, Сына Авраамля. Св. Златоустъ говоритъ, что еванг. 
Матѳей писалъ Евангеліе для христіанъ изъ іудеевъ, поэтому лишнимъ считаетъ начи¬ 
нать родословіе съ древнѣйшихъ родовъ. Совсѣмъ другое мы видимъ въ родословіи 
Луки,, которое писано для христіанъ изъ язычниковъ. Это родословіе хотя также 
идетъ чрезъ Авраама и Давида, но восходитъ гораздо вышей доходитъ даже до родона¬ 
чальника всѣхъ людей, Адама. Господь Іисусъ Христосъ былъ потомокъ Давида, ве¬ 
личайшаго и благочестивѣйшаго изъ еврейскихъ царей, и Авраама, перваго патріарха 
еврейскаго народа. У евреевъ слово сынъ употреблялось въ смыслѣ потомка (Лук. 
19, 9. Дѣян. 2, 17 и др.). Аврааму и Давиду было обѣщано Богомъ, что именно 
изъ ихъ потомства произойдетъ Спаситель (Быт. 22, 18. 2 Цар. 7, 12—15 и др.). Св. 
Матѳей назвалъ I. Христа сыномъ прежде Давидовымъ, а потомъ уже Авраамовымъ, 
какъ потому, что Давидъ особенно славился у евреевъ по знаменитости своихъ дѣ¬ 
яній, такъ и по времени жизни; ибо жилъ гораздо позднѣе Авраама (3 ст.). 

2. Двраалѵа роди Ісаака. Іслакх же роди Авраамъ родилъ Исаака; Исаакъ 
Іашва. Іашва же роди і^:д)> й врлті'ю ёгш. родилъ Іакова; Іаковъ родилъ Іуду и 

братьевъ его; 

Авраамъ роди (родилъ) Исаака, Исаакъ же роди Іакова и пр. Въ родосло¬ 
віи св. Матоей указываетъ только главы родовъ, отъ которыхъ имѣлъ произойти 
Спаситель Потому въ немъ не упоминаются другія дѣти Авраама, кромѣ Иса¬ 
ака, ит. д. Родословіе начато св. Матоеемъ съ Авраама, такъ какъ онъ 
есть отецъ вѣрующихъ людей и первый патріархъ еврейскаго народа, отъ ко¬ 
торого произошелъ Спаситель. Когда послѣ потопа люди забыли истиннаго Бога, 
а вмѣсто Него начали покланяться ложнымъ богамъ, и оставался только одинъ чти¬ 
тель Истиннаго Бога—Авраамъ; то Богъ, для сохраненія истинной вѣры, переселилъ 
его изъ той земли, гдѣ онъ жилъ, въ другую. Авраамъ и происшедшій отъ него 
еврейскій народъ сохранили истинную вѣру въ Бога и обѣщаннаго Спасителя. 

3. Йда же роди фареса й зар^> „ш -е-а- Іуда родилъ Фареса и Зару отъ Са¬ 
мары. Фареса же роди есршл\л. бсршліх мари; Фаресъ родилъ Есрома; Есромъ 
же роди аралда. родилъ Арама; 

Іуда роди Фареса и Зару отъ Самары. Самара была вдова, невѣстка Іуды. 
Объясняя это мѣсто въ Евангеліи, св. Златоустъ говоритъ: „въ родословіи Господа, не 
то, что въ родословіи обыкновеннаго человѣка, не только не должно умолчать, но 
еще велегласно надлежитъ возвѣстить о семъ: ибо Онъ пришелъ не для того, чтобы 
избѣжать позора нашего, но чтобы уничтожить оный. По этой же причинѣ св. Мат¬ 
оей упоминаетъ и о рожденіи Давидомъ Соломона отъ незаконной жены“. 

Въ родословіи I. Христа, какъ увидимъ далѣе, встрѣчаются имена не только 
Іуды и Соломона, согрѣшавшихъ, но и нечестивыхъ царей іудейскихъ: Ахаза, Манассіи и 
другихъ (от. 9—10), и даже женщинъ иностранокъ и иноплеменницъ въ отношеніи къ 
евреямъ, каковы Раавъ, жительница г. Іерихона, скрывшая соглядатаевъ, которыхъ 
посылалъ Іисусъ Навинъ, и Руѳь Моавитянка (ст. 5). Вводя всѣ такія лица въ ро¬ 
дословіе Христово, св. евангелистъ даетъ понять, что Іисусъ Христосъ пришелъ не 
какъ судія, а какъ Спаситель—призвать на покаяніе грѣшниковъ, и не въ одномъ 
избранномъ, еврейскомъ народѣ, но среди всѣхъ людей (Гал. 3, 28). Съ другой 
стороны этимъ показывается, что всѣ, и самые праотцы и патріархи, не были сво¬ 
бодны отъ грѣховъ и имѣли нужду въ Спасителѣ. Кромѣ того, жены иностранки 
помѣщены въ родословіи I. Христа для того, чтобы ихъ примѣрами пристыдить іу¬ 
деевъ и научить ихъ не возноситься (Ѳеофил.). 

4. Ирама же роди амі'нддава. іІлѴіиа- Арамъ родилъ Аминадава; Амина- 
дава же роди ндассшнл. Наассшна же роди давъ родилъ Наассона; Наассонъ ро- 
салмшна. дилъ Салмона; 
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5. Сллллшнх же роди воозл и)„ рл^лвы. 
Й0632 же роди швйдл ш р^ы. 10вида же 
роди іессел. 

6. Іессей же роди двдл црж. Двдх же 
црь роди сололашнл ш оуріины. 

7. Оололаши» же о оодй роводлдл. Рово- 
ллА2 же, роди лві'ю. іініл же роди лс$. 

8. Лсд жео роди ішсдфдтл. Ішсділгд же 
роди ІШрДДАЛ. ІШрЛМХ ЖС рОДН Ш31Ю. 

9. Озід же ч роди ішл-е-длАД. іш-оалай 
же родн^дулзл. ЯулЗ'А же роди езекію.' 

10. бзскід же ро,\н лАДНдссмо. ЛІднлс- 
сід же роди дмшнд. Ялашнх же роди ТшсГю. 

11. Ішсіл же роди (ішдкі'лад. ішлкілах 
же роди) іеуонію й врдтію егш, вг пре¬ 
селеніе вдвѵлшнское. 

Салмонъ родилъ Вооза отъ Раха- 

вы; Воозъ родилъ Овида отъ Руѳи; 

Овидъ родилъ Іессея; 

Іессей родилъ Давида царя-, Давидъ 
царь родилъ Соломона отъ бывшей за 
Уріею-, 
Соломонъ родилъ Ровоама-, Ровоамъ 

родилъ Авію; Авія родилъ Асу, 

Аса родилъ ІосаФата; ІосаФатъ ро¬ 

дилъ Іорама; Іорамъ родилъ Озію; 

Озія родилъ Іоаѳама; Іоаѳамъ ро¬ 

дилъ Ахаза; Ахазъ родплъ Езекію; 

Езекія родилъ Манассію; Манассія 
родилъ Амона; Амонъ родилъ Іосію; 

Іосія родилъ Іоакима; Іоакимъ ро¬ 

дилъ Іехонію и братьевъ его, предъ 
переселеніемъ въ Вавилонъ. 

Въ преселеніе Вавилонское—предъ переселеніемъ іудеевъ въ Вавилонъ въ плѣнъ. 
Это было за 588 лѣтъ до Р. Хр. (2 Пар. 36) при Вавилонскомъ дарѣ Новуходоно- 
сорѣ, который завоевалъ и разрушилъ іудейское царство. Вавилонское царство было 
могущественное и находилось на востокъ отъ Палестины къ Месопотаміи. Столицею 
сего царства былъ Вавилонъ, онъ стоялъ на рѣкѣ Евфратѣ. Нынѣ разслѣдываютъ 
развалины этого великолѣпнаго города. Вавилонскій плѣнъ былъ предсказанъ прор. 
Іереміею (25, гл.) и продолжался 70 лѣтъ. Киръ, царь Персидскій, завоевавшій Ва¬ 
вилонское царство, отпустилъ іудеевъ изъ плѣна въ свое отечество. 

12. По преселеніи же влвѵложстѢлай, 
іеуоніл роди сллл-О’інлж. Одлаеы'иль же ро- 
діі зоровлвелд. 

13. Зоровдвель же роди лві^дл. ЯвіѴдх 
же роди е-лідкі лал. ълііакі лая же родіі лз'нрл. 

14. Язд>р2„же родіі сддшкл. Оадшкх же 
роди луілАЛ. ЯуіЛАй же родіі ^ЛіѴдсА. 

15.6ліЬ!дх же родіі ^лелзлрл. ёлелздрх 
же родіі ладтЮ'Лнл, ЯІдт-е-лнх же родіі ілкшвд. 

По переселеніи же въ Вавилонъ, 
Іехонія родилъ Салаѳіиля; Салаѳіиль 
родилъ Зоровавеля; 

Зоровавель родилъ Авіуда; Авіудъ 
родилъ Еліакима; Еліакпмъ родилъ 
Азора; 

Азоръ родилъ Садока; Садокъ ро¬ 

дилъ Ахима; Ахимъ родплъ Еліуда; 

Еліудъ родилъ Елеазара; Елеазаръ 
родплъ Матѳана; Матѳанъ. родилъ Іа¬ 

кова; 

Іехонія роди Салафіиля. Объ Іехонін извѣстно, что онъ не имѣлъ дѣтей по 
плоти (4 Цар. 24, 15). Если говорится о его дѣтяхъ, то это были дѣти по усынов¬ 
ленію,—по такъ называемому закону ужичества, т. е. родственности (ужнкъ зна¬ 
читъ родственникъ). По этому закону (Втор. 25, 5. Мат. 22, 24 и дал.) братъ или 
ближній родственникъ умершаго бездѣтнымъ долженъ былъ вступить въ бракъ съ 
его вдовою, чтобы возстановить сѣмя его, и рожденныя отъ этого брака дѣти счи¬ 
тались дѣтьми умершаго и имѣли такимъ образомъ двухъ отцовъ, одного по плоти, 
другаго (умершаго) по закону. Таковы и были дѣти Іехонін, и при томъ возстано¬ 
вителемъ его сѣмени былъ членъ не изъ потомства Соломонова, такъ какъ братья 
и ближайшіе родственники его были умерщвлены, а изъ потомства его брата по ма¬ 
тери ЬІаѳана, Нирія (Лук. 3, 28. Мих.). Точно также у еванг. Луки вмѣсто Іакова 
отцемъ Іосифа названъ Илій, и родословіе отъ Салафіиля ведется не чрезъ Авіуда, 
а чрезъ Висая. Причиною сему тотъ же законъ ужичества или родственности. Илій 
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умеръ бездѣтнымъ, а жена его вышла за родственника его, Іакова, отъ которого и 
родился Іосифъ. 

16. Ідкиліх же роди ішсн^д, лЛ'жд лдрі- Іаковъ родилъ Іосифа, мужа Маріи, 

ннд, йз нежже родйсл ііісй, гле.иый ^ртбсг. отъ которой родился Іисусъ, назы¬ 

ваемый Христосъ. 

Евангелистъ Матоей помѣстилъ въ своемъ Евангеліи родословіе не самой 
Богородицы, Дѣвы Маріи, а Іосифа, которому она была обручена. Это такъ объ¬ 
ясняетъ св. Златоустъ: „Іудеи не имѣли обыкновенія вести родословіе по женскому 
колѣну. Между тѣмъ изъ родословія Іосифа видно родословіе и Пресвятой Богоро¬ 
дицы, такъ какъ они были родственниками: по закону іудейскому не позволено бы¬ 
ло брать жену не только изъ другого колѣна, но и изъ другого рода вь томъ жо 
колѣнѣ. Кромѣ того, Евангелистъ не хотѣлъ, чтобы при самомъ началѣ извѣстно 
было іудеямъ, что Христосъ родился отъ дѣвы. Если бы тогда это сдѣлалось из¬ 
вѣстнымъ имъ, то они, перетолковавъ въ худую сторону, побили бы Св. Марію 
камнями (4 Бес. на Мато). 

17. Ясѣул же родшва (0 дврдіид до 
дцдд рбдове четыренддесжте: й (0 двдд до 
преселеніл влвѵлшнсклго рбдове четыренд- 
десдте: й и) преселеніл влвѵлшнскдгш до 
Хртд рбдове четыренлдесАте- 

Итакъ всѣхъ родовъ отъ Авраама 
до Давида четырнадцать родовъ:, и отъ 
Давида до переселенія въ Вавилонъ 
четырнадцать родовъ; и отъ пересе¬ 

ленія въ Вавилонъ до Христа четыр¬ 

надцать родовъ. 

Евангелистъ дѣлитъ родословную на три періода: первый, отъ Авраама до 
Давида, за время управленія еврейскимъ народомъ патріархами или пророками, вто¬ 
рой, отъ Давида до Вавилонскаго плѣна, за время управленія парями, и третій, за 
послѣднее время, когда управляли евреями первосвященники. Въ этомъ обстоятель¬ 
ствѣ находится указаніе на то, что I. Христосъ долженствовалъ быть и пророкомъ, 
и царемъ, и первосвященникомъ (Богосл.). Въ каждомъ изъ этихъ трехъ періодовъ 
Св. Матоей называетъ 14 родовъ. Въ этихъ періодахъ, конечно, было болѣе 14 родовъ; 
но излишніе евангелистомъ опущены. По всей вѣроятности, это сдѣлано для того, 
чтобы удобнѣе запомнить родословную таблицу (Мпх.). 

Еванг. Матоей, начавъ свое Евангеліе прямо съ родословія I. Христа, опу¬ 
скаетъ сказаніе о Предтечѣ Его Іоаннѣ, о Благовѣщеніи Преев. Богородицы и о 
самомъ событіи Рождества Христова. Объ этомъ повѣствуетъ св. Лука. 

Зач. 2. Рождество Христово. 

Читается жь 1-мъ часѣ, въ навечеріе, и па утрени праздника Рождества Христова. 

18. ІІІС7. хртбпо ржтвб ейце сѣ: шпор¬ 
ченѣй Б0 БЫВШИ ЛУГОЙ Щ’Ш .ПОІи ІШСИоО- 

Г ' ' ' V ^ Л 1» 1 

ніц прежде длже не сиитисл илиц шБрътес^ 
йшРціи во чревѣ (0 д^д ста. 

Рождество Іисуса Христа было такъ: 

по обрученіи Матери Его Маріи съ 
Іосифомъ, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имѣетъ во 
чревѣ отъ Духа Святаго. 

Обрученѣй бо бывши—по-русски, по обрученіи, послѣ обрученія. Въ вет¬ 
хозавѣтное время всѣ еврейскія дѣвицы, побуждаемыя надеждой рожденія Спасителя, 
считали величайшимъ несчастіемъ оставаться навсегда дѣвицами (Троиц, л.); но Преев. 
Марія, по своему глубокому смиренію, не позволяла себѣ и думать о такой надеждѣ и, 
возлюбивъ Бога всею душою, дала обѣтъ всегдашняго дѣвства. Между тѣмъ родители 
Ея умерли н первосвященники, узнавъ объ Ея обѣтѣ, были въ затрудненіи: какъ 
поступить съ Нею? Тогда по молитвѣ Богъ открылъ имъ, чтобы они нашли достой- 
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наго человѣка, который, подъ видомъ супружества, былъ бы хранителемъ Ея дѣвства. 
Избраны были 12 безженныхъ мужей изъ рода Давидова, въ числѣ коихъ находился 
и праведный Іосифъ, восьмидесятилѣтній старецъ. Первосвященникъ по жезлу отъ 
каждаго положилъ на ночь въ храмѣ на алтарѣ, и жезлъ Іосифа процвѣлъ; тогда 
св. Марію обручили съ нимъ. Обрученіе у Іудеевъ состояло въ томъ, что между 
отцемъ невѣсты и отцемъ жениха, или, за смертью отцевъ, между ближайшими род¬ 
ственниками ихъ заключался договоръ, при чемъ давалась цѣна невѣсты, или по¬ 
дарки. Тогда былъ обычай за невѣсту давать извѣстную, по соглашенію, цѣну. 
Прежде даже не снитися има—(прежде нежели они сочетались, сошлись на житье 
вмѣстѣ). У Евреевъ между днемъ обрученія и днемъ брака проходило нѣсколько вре¬ 
мени, иногда и нѣсколько мѣсяцевъ, хотя невѣста считалась уже женою обрученнаго 
и жила или въ домѣ своихъ родственниковъ, или даже въ домѣ самого жениха (Злат.). 
Такъ Преев Богородица, по обрученіи, уже жила въ домѣ Іосифа въ Назаретѣ 
(Лук. 1, 26. 27). Спроситъ ли кто: какимъ образомъ Духъ образовалъ младенца въ 
дѣвѣ? говоритъ св. Златоустъ и отвѣчаетъ: „если и при естественномъ дѣйствіи 
нельзя сего объяснить, то какъ же можно объяснить, когда чудодѣйствовалъ Духъ 
Свягый“? 

19. ІшсиАл же лл'ь'аг/. пршгл свій, Іосифъ же мужъ Ея, будучи праве- 

й не уотФ ік щвлнчйти, восуотѣ т,'\й п)>- денъ и, не желая огласить Ее, хотѣлъ 
Стнти ю. тайно отпустить Ее. 

Но закону Моисееву, обрученную, нарушившую вѣрность до времени брака, 
побивали камнями передъ воротами города (Втор. 22, 23; 24), т. е. подвергали самой 
позорной и мучительной смерти. Нарушившую же вѣрность послѣ брака, жену за¬ 
конъ предоставлялъ мужу право отпустить отъ себя, давъ ей разводное письмо (Втор. 
24, 1), съ обозначеніемъ причины развода, т.-е. такимъ образомъ опозорить ее. Іосифъ, 
по добротѣ своей (будучи праведенъ), не только не хотѣлъ подвергнуть обрученную 
ему Марію законной казни, но даже не хотѣлъ и опозорить (огласитъ) ее, давъ ей 
разводное письмо, а думалъ просто—безъ огласки, отпустить ее отъ себя (оставитъ 
ее): такъ какъ онъ не зналъ о благовѣщеніи и безсѣменномъ зачатіи ею Младенпа- 
Спасителя (Мих.). 

Но когда онъ помыслилъ это,—се, 

Ангелъ Господень явился ему во снѣ 
и сказалъ: Іосифъ, сынъ Давидовъ! не 
бойся принять Марію, жену твою; ибо 
родившееся въ Ней есть отъ Духа Свя¬ 

таго. 

Слово Ангелъ съ греческаго значитъ „вѣстникъ", потому что назначеніе 
Ангеловъ — возвѣщать волю Божію людямъ. Ангелы — это существа духовныя или 
безтѣлесныя, одаренныя умомъ, волею и могуществомъ. Ангелы сотворены прежде 
видимаго міра и человѣка. Изъ Ангеловъ нѣкоторые согрѣшили и сдѣлались злыми 
духами, называемыми діаволами. Слово діаволъ греческое и значитъ: „соблазнитель", 
такъ какъ діаволы соблазняютъ людей на зло. Когда Ангелы посылаются Богомъ для 
возвѣщенія и исполненія Его волн, то они употребляютъ различныя средства—явля¬ 
ются во снѣ, въ видѣніи и на яву, принимая человѣческій образъ. Не убойся пріяти 
Маріамъ, т. е. но думай, что ты преступишь законъ и оскорбишь Бога, если удер¬ 
жишь у себя, но отпустишь Марію—непраздную свою обрученнцу. 

21. родит/, же сил, й нлречёшп іша Родитъ же Сына, и наречешь Ему 
ір.и'ь' Тис/.: той по сіТсёт7. люди свеж ш имя: Іисусъ; ибо Опъ спасетъ людей 
ГрКу/. Пук. Своихъ, отъ грѣховъ ихъ. 

„Не сказалъ Ангелъ Іосифу родитъ тебѣ сына, замѣчаетъ св. Златоустъ, а 
сказалъ только: родитъ сына, потому что Марія родила не отъ Іосифа, и не Іосифу, 

20. СіТь же полмделившУ, сё, лгш 
где и п во сиг. гшіел |лд$, глдголд: ішснЛе, 
сііе двдов/і, не оувбйсл прілти ллріллл/. же¬ 
ны твоеж: рождшеевосл в/, ней (0 дул 
Треть стл: 
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а цѣлой вселенной. „И не удивляйся сему, какъ бы такъ продолжалъ Ангелъ: это 
чудесное рожденіе предопредѣлено Господомъ и давно предсказано пророкомъ". Объ 
имени Іисусъ чит. въ объясн. 1 ст. 

22. Сіе же все бь'ість, да св^детсж ре¬ 
мённое и) гдд пррокомд, гѵѵгблюфимх: 

23. сё, два во чревѣ прі'йжтх, іі ро- 
дйтй сна, Гі нареЛтл йлш е~л$ ёлшаіАилг, 

есть сназаелао: съ налай бгй. 

А все сіе произошло, да сбудется 
реченное Господомъ чрезъ пророка, 

который говоритъ: 

се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и ро¬ 

дитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Емма¬ 

нуилъ, что значитъ: съ нами Богъ 
(Исаія 7, 14). 

Слова сіи нужно понимать не такъ, чтобы родился Спаситель для того, чтобы 
исполнилось пророчество; а—такъ, что пророчество дано потому, что Спаситель дол¬ 
женствовалъ родиться, и поэтому оно сбылось. Пророкъ Исаія, предсказавшій о рож¬ 
деніи Спасителя, жилъ за 700 лѣтъ до Р. Хр. Однажды, когда союзные цари Си¬ 
рійскій н Израильскій хотѣли истребить родъ Давидовъ, отъ котораго долженъ былъ про¬ 
изойти Мессія; въ это время явился тогдашнему царю іудейскому Ахазу пророкъ 
Исаія и высказалъ пророчество о рожденіи Мессіи отъ Дѣвы и тѣмъ далъ знать, 
что союзники не могутъ сдѣлать ему зла,—-домъ Давидовъ не лишится царства, ибо 
изъ него въ свое время долженъ произойти Мессія, родившись отъ Дѣвы (Ис. 7, 14). 
Такъ дѣйствительно и было тогда. Еммануилъ—„съ нами Богъ", т. е. Богъ явился 
на землѣ и обиталъ между человѣками и въ человѣческомъ образѣ, соединяя въ себѣ 
Божество съ человѣчествомъ (Іоан. 1, 14 Злат.). 

24. Иостлвх же ішсифа ш сил, сотвори, 
га коже повелъ ел\$ аггла глень, й пріжтл 
жен$ свою, 

25. й не знажше (А, дондеже роди 
сна своего первенца, й наречё іілѵь (лА 
ііісй. 

Вставъ отъ сиа, Іосифъ поступилъ, 

какъ повелѣлъ ему Ангелъ Господень, 

и принялъ жену свою, 

и не зналъ Ея, какъ наконецъ Она 
родила Сына Своего первенца, и онъ 
нарекъ Ему имя: Іисусъ. 

Дондеже—(до тѣхъ поръ пока). Это слово не всегда означаетъ, чтобы послѣ 
извѣстнаго времени перемѣнялось обозначаемое имъ обстоятельство, а иногда озна¬ 
чаетъ неопредѣленное время. Такъ, напр., говорится о воронѣ, выпущенномъ Ноемъ 
изъ ковчега, что онъ не прилеталъ до тѣхъ поръ, пока не изсякла вода; тогда какъ 
онъ совсѣмъ не прилетѣлъ (Быт. 8, 7. 14. Еще, Псал. 109, 1. Мат. 18, 84. Григ. 
Бог. и Злат.). Первенца (первороднаго). Это слово не показываетъ, что у Преев. Богоро¬ 
дицы были дѣти, рожденныя послѣ Іисуса, потому что первенцемъ назывался и един¬ 
ственный сынъ. Въ Евангеліи хотя и упоминается о братьяхъ I. Христа (Мо. 12, 
46. 47 и въ др. мѣст.), каковы Іаковъ, Іосія, Симонъ и Іуда, а также—о сестрахъ 
Его; но то были не родные, а названные братья Его, — т. е. дѣти Іосифа отъ пер¬ 
ваго брака (Григ. Дв., Кир. Алек, и др.), или даже двоюродные Его братья, дѣти 
Клеопы, брата Іосифа, обручника Преев. Богородицы, и Маріи сестры Ея (Ѳеод. и 
Авг.). О приснодѣвствѣ Преев. Богородицы предречено св. пророкомъ (Іезек. 44, 2. 3). 
Ее приснодѣвою наименовали и св. отцы пятаго и шестого Вселенскихъ соборовъ. 
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ГЛАВА И. 

Зач. 3-е. Путешествіе волхвовъ на поклоненіе новорожденному 
Спасителю. 

Читается на 6 часѣ, въ навечеріе, и на литургіи въ день Рождества Христова. 

1. Ійс$ же рбждшУсж вх ви-ѳ-леелдѣ 
і^дейстѣлдх, во дни ііршдл цдрд, се, волсвй 
и; востшкх пршдошл во іерлйлдх, шго- 
люфе: 

Когда же Іисусъ родился въ Виѳле¬ 

емѣ Іудейскомъ во дни царя Ирода, 

пришли въ Іерусалимъ волхвы съ во¬ 

стока, и говорятъ: 

Бъ Виѳлеемѣ. Виѳлеемъ, это — небольшой городъ, въ 10 верстахъ на югъ 
отъ Іерусалима. Слово Виѳлеемъ значитъ „домъ хлѣба", такъ какъ мѣсто, гдѣ находился 
этотъ городъ, отличалось особеннымъ плодородіемъ. Стоитъ онъ на горѣ, покрытой 
роскошными садами. Близъ него долина пастырей, гдѣ въ свящ. ночь Рожденія I. Христа 
Ангелы воспѣвали Его. Виѳлеемъ называли городомъ Давидовымъ (Лук. 2, 4), такъ 
какъ въ немъ родился царь еврейскій Давидъ; назывался онъ Виѳлеемомъ Іудейскимъ по¬ 
тому, что находился въ Іудеѣ, одной изъ 4 частей, на которыя раздѣлялась Пале¬ 
стина около Р. Хр. Былъ еще Виѳлеемъ Галилейскій (въ области Палестины Гали¬ 
леи) *). Во дни Ирода царя. Евангелистъ упоминаетъ объ Иродѣ, чтобы показать, 
что у Евреевъ уже прекратились князья и цари изъ колѣна Іудина, и потому надле¬ 
жало придти Христу, какъ пророчествовалъ патріархъ Іаковъ (Быт. 49, 10). Иродъ 
былъ не Іудей, а Идумеянинъ. Идумеи были потомки Исава, брата Іакова, иначе 
Эдома. Волхвы. Волхвами (магами) назывались люди мудрые, ученые, обладавшіе зна¬ 
ніями, въ особенности, астрономическими (т. е. о звѣздахъ, Дан. 1, 20; 5, 11) и 
врачебными. Они же были большею частью и жрецами, т. е. священниками своей 
религіи. Волхвы, приходившіе на поклоненіе родившемуся Спасителю, были астрономы 
или астрологи (звѣздамъ служащіе, поется въ церковной пѣсни) и, какъ видно, были 
люди благочестивые н добродѣтельные (Злат, и Ѳеофил.), почему и удостоились осо¬ 
беннаго божественнаго откровенія о рожденіи Христа Спасителя. Они были первыми, 
увѣровавшими во Христа изъ язычниковъ. „Нарпцаются и царіе“, пишетъ о волх¬ 
вахъ св. Димитрій Ростовскій, не яко царіе велицыи, но яко имущіе отъ нихъ кійждо 
свой градъ, или княженіе опредѣленное". Имена ихъ, по преданію: Мелхіоръ, Гас¬ 
паръ и Валтасаръ. Отъ востокъ (съ востока), т. е. въ отношеніи къ Палестинѣ. 
Полагаютъ, изъ Персіи (Злат, и Ѳеоф.). Тамъ изъ обращенія съ плѣнными Іудеями, 
волхвы могли узнать объ ожидавшемся рожденіи Спасителя, и тамъ главнымъ обра¬ 
зомъ было въ особенномъ обычаѣ’ ходить на поклоненіе новорожденнымъ царямъ. 
Тамъ, въ Персіи долгое время жилъ прор. Даніилъ, бывшій главою мудрецовъ. Нельзя 
думать, чтобы онъ не передалъ своимъ сотрудникамъ и подчиненнымъ понятій истин- 
паго Боговѣдѣнія, чтобы не подѣлился съ ними утѣшительнымъ откровеніемъ о при¬ 
шествіи Мессіи,—чаяніи и языковъ, ц особенно, чтобы книга его пророчествъ не была 
извѣстна персидскимъ мудрецамъ (Душ. Чт. т. X). Можно думать, что прор. Даніилъ 
въ свое время указалъ волхвамъ-мудрецамъ пророчество древняго ихъ предка— 
волхва Валаама о Спасителѣ подъ именемъ звѣзды отъ Іакова (Чис. 24, 17). Во Іе¬ 
русалимъ. Іерусалимъ — главный городъ Іудейскаго царства, въ южной части Пале¬ 
стины. Постоянныхъ жителей въ немъ, около времени жизни Христовой, считалось 
до 120,000, на время же праздника Пасхи сходилось въ немъ до 2,000,000 душъ 
мужескаго пола. Волхвы пришли въ Іерусалимъ, какъ столицу и мѣстопребываніе Іу¬ 
дейскихъ царей. Съ другой стороны, Богу угодно было чрезъ волхвовъ возвѣстить о 

*) Шагахъ въ 200 къ югу отъ города находится пещера, въ которой, по преданію, родился 
I. Христосъ. Надъ нею построена церковь съ монастыремъ. Мѣсто въ пещерѣ, гдѣ стояли яелп, въ 
которыхъ былъ положенъ новорожденный младенецъ Іисусъ, въ настоящее время означено звѣздою; 
надъ звѣздою горитъ много лампадъ. 
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рожденіи Христовомъ и самимъ первосвященникамъ и книжникамъ іудейскимъ. Тутъ 
волхвы услыхали, что рожденіе Спасителя заранѣе предречено Іудеямъ, указано даже 
и мѣсто Его рожденія. 

2. гдѣ ^сть роаедёйся» црь іудейскій; 

вйдѣѵолѵл ВО звѣздѣ Щ’Ш на ВОСТОцѢ й 
пріидб^’олѵ/і ПОКЛОННТІІСЯі елѵ$. 

гдѣ родившійся Царь Іудейскій? ибо 
мы видѣли звѣзду Его на востокѣ и 
пришли поклониться Ему. 

Гдѣ есть рождейся (родившійся) царь іудейскій? Въ это время Іудеи 
ожидали обѣщаннаго имъ издревле Мессію Спасителя. Такое ожиданіе было, конечно, 
извѣстно и другимъ народамъ, такъ какъ Іудеи въ то время во множествѣ жили 
среди этихъ народовъ и на востокѣ и на западѣ. Только, къ сожалѣнію, Іудеи, не¬ 
неправильно понимая смыслъ обѣтованія и пророчествъ о Спасителѣ, гдѣ Онъ изобра¬ 
жался царемъ, ожидали не такого Мессію, какимъ Онъ явился, по истинному смыслу 
пророчествъ, т. е. царемъ духовнаго царства, — царства не отъ міра сего (Іоан. 18, 
36. 37); они ожидали Его, какъ царя земного, который освободитъ ихъ отечество отъ Рим¬ 
лянъ и устроитъ царство видимое, по образу другихъ царствъ, — какъ царя, кото 
рому покорятся всѣ другіе народы. Пришедшіе волхвы, или по неиспорченному пре¬ 
данію, или по откровенію, какъ видно изъ ихъ путешествія, поклоненія и даровъ, 
знали, кто былъ новорожденный царь, хотя, конечно, и не вполнѣ. Видѣхомъ (мы 
видѣли) звѣзду ею. Вдревле люди вѣрили, что рожденіе и смерть великихъ 
мужей сопровождается появленіемъ и исчезновеніемъ звѣздъ на небѣ. Звѣзда, 
явившаяся волхвамъ, была необыкновенная: она шла предъ волхвами и оста¬ 
новилась надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ находился новорожденный Христосъ. Нѣкоторые 
изъ св. отцевъ (Игн. Богон. и друг.) полагали, что это была особенная, нарочито со¬ 
творенная, звѣзда; другіе же (Злат, и Ѳеоф.),—что это былъ Ангелъ въ образѣ звѣзды: 
такъ какъ эта звѣзда имѣла особенное движеніе, не такое, какъ прочія звѣзды (Дим. 
Рост.) не съ востока на западъ, а съ сѣвера на югъ — изъ Персіи къ Іерусалиму, 
она останавливалась и была видна и днемъ. Подобно сему Ангелъ, предводившій опол¬ 
ченіемъ Израильтянъ въ Аравійской пустынѣ, называется столпомъ облачнымъ или 
огненнымъ. „Богъ, по своему особенному снисхожденію къ немощи челевѣческой, пи¬ 
шетъ св. Златоустъ, для призванія волхвовъ употребилъ то, что было имъ больше 
знакомо. На востокѣ, т. е. у себя въ своей странѣ. Локлонитися — отдать честь, 
какъ это было въ обычаяхъ восточныхъ. Волхвы пришли съ религіозною цѣлью по¬ 
чтить новорожденнаго Младенца, какъ необыкновеннаго царя, какъ воплотившагося 
Бога (Аоан.). Это особенно видно изъ даровъ, принесенныхъ ими новорожденному 
Господу (чит. объ этомъ ниже въ объясн. 11 ст.). 

3. Слышав/, же йршдй царь см^тмсл, 
іі весь іерліілѵй сй ввл\х. 

Услышавъ это, Иродъ царь встре¬ 

вожился, и весь Іерусалимъ съ нимъ. 

Смутися (встревожился) Иродъ, потому что, какъ Пдумеяиинъ, а не царской 
Давидовой крови, онъ боялся потерять престолъ. ІІродъ вообще былъ очень подоз¬ 
рителенъ (Ѳеофил.), какъ незаконный царь еврейскій, и лишалъ жизни многихъ, далее 
своихъ дѣтей и родственниковъ, казавшихся ему опасными для него людьми. Встре¬ 
вожился и весь Іерусалимъ, т. е. все народонаселеніе Іерусалима, а особенно, по всей 
вѣроятности, привержецны Ирода. Могли встревожиться и изъ народа тѣ, которые 
не ожидали, что Мессія явится такъ смиренно, что далее о рожденіи Его повѣствуютъ 
люди чунсіе, пришедшіе издалека. Встревожились и потому, что могли олеидать отъ 
раздралсеннаго тирана Ирода жестокостей, какъ это и оправдалось (Мих.). 

4. И соврдпх веж первосвлфСшшкн іі 
кийжішки людскія», вопрошлше іі) ііііхх: 
гдѣ )(ртосй рджддется»; 

и собравъ всѣхъ первосвященниковъ 
и книжниковъ народныхъ, спрашивалъ 
у нихъ: гдѣ должно родиться Христу? 

Кто были эти первосвященпикиі Первосвященникъ у Евреевъ полагался 
одинъ.—Въ то время первосвященники смѣнялись часто. Смѣненные оставалпсь съ 
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названіемъ первосвященниковъ и обыкновенно были членами Синедріона, т. е. вер¬ 
ховнаго судилища іудейскаго, состоявшаго изъ 72 членовъ (о Синедріонѣ чит. въ 
объясн. 21 ст. 5 гл ). Такъ, напр., въ послѣдніе дни земной жизни Спасителя 
извѣстны два первосвященника: уволенный отъ должности, Анна и, состоявшій на 
должности, Каіафа. Кромѣ того первосвященниками назывались первые священники 
каждой изъ 24-хъ чередъ, на которыя раздѣлялись всѣ священники. Км;,юшки. Это 
были люди книжные, т. е. ученые, богословы іудейскіе. Ихъ называли также учите¬ 
лями закона — законниками (Мато. 22, 35. Лук. 5, 17), потому что они были свѣ¬ 
дущи въ законѣ, изученіе котораго составляло главный предметъ тогдашняго обра¬ 
зованія и учености, и толковали трудныя или темныя мѣста въ свящ. еврейскихъ 
книгахъ. Они также переписывали книги и заботились о ихъ неповрежденное™. Во- 
прошате отъ нихъ (спрашивалъ у нихъ): гдѣ Христосъ рождается, т. е. долженъ 
родиться? Такъ-какъ по пророчествамъ и обѣтованіямъ въ книгахъ своего закона 
они должны были знать это. 

Они же сказали ему: въ Виѳлеемѣ 
Іудейскомъ, ибо такъ написано чрезъ 
пророка: 

И ты, Виѳлеемъ, земля Іудина, ни 
чѣмъ не меньше воеводствъ Іудиныхъ-, 

ибо пзъ тебя произойдетъ Вождь, Ко¬ 

торый упасетъ народъ Мой Израиля 
(Мих. 5, 2). 

Въ книгѣ пр. Михея (5, 2) слова сего пророчества читаются нѣсколько иначе 
противъ приведенныхъ здѣсь, но въ главномъ, т. е. въ указаніи на мѣсто рожденія 
Спасителя, они совершенно одинаковы. Должно замѣтить, что иногда и въ другихъ 
мѣстахъ подобнымъ образомъ, т. е. не буквально, приводятся пророчества апостолами. 
Виѳлееме (Виѳлеемъ). Это городокъ въ Іудеѣ, былъ немноголюдный, не бога¬ 
тый и по внѣшней силѣ не могъ равняться съ городами многолюдными, въ 
родѣ Іерусалима (о немъ чит. въ объясн. 1 ст.). У прор. Михея Виѳлеемъ 
называется еще Евфраѳою. Это слово значитъ то же, что и Виолеемъ—„пло¬ 
доносное поле“ (Воскр. Чт. 1869 г.). Но пророкъ предрекъ Виѳлеему значе¬ 
ніе важнѣйшее, чѣмъ сила и богатство. Вождь, у пророка, владыка Израиля. 
Христосъ или Мессія и есть духовный царь всего міра. Онъ названъ владыкою Изра¬ 
ильскаго или Еврейскаго народа, потому что пророчество сказано было народу еврей¬ 
скому, которому былъ обѣщанъ Мессія (Злат.). Упасетъ. I. Христосъ и самъ при¬ 
лагаетъ къ себѣ образъ пастыря для своихъ вѣрующихъ (Іоан. 10, 10 и д.), по 
сходству съ нимъ: какъ пастырь охраняетъ стадо свое отъ враговъ,—воровъ и звѣ¬ 
рей, и питаетъ его на избранныхъ мѣстахъ; такъ и I. Христосъ питаетъ Своихъ 
вѣрующихъ словомъ Своимъ и таинствами и спасаетъ ихъ души отъ вѣчной поги¬ 
бели въ загробной жизни. У пр. Михея еще сказано: исходища Его начало, дни вѣч¬ 
ности. Эти слова опущены первосвященниками, а между тѣмъ въ нихъ указывается 
на Божество Мессіи,—хотя и родится по плоти, во времени, но по Божеству своему 
Онъ вѣченъ. Теперешніе іудейскіе раввины относятъ пророчество Михея къ Зорова- 
велю, вождю Евреевъ изъ Вавилонскаго плѣна. Но, во 1-хъ, Зоровавель родился не 
въ Виолеемѣ, а въ Вавилонѣ, и, во 2-хъ, къ нему нельзя отнести слова о происхо¬ 
жденіи отъ вѣчности (Троицк, лист. 808). 

5. Они же рекоша ел»: вг внфлееліѣ 
?)>дейстѣлѵл: такш во писано есть прроколм: 

6. II ты, Вифлееме, зсл\ле і^дова, ни 
чйлдже менши еей во вллдыклѵт. Іудовы ха: 
йз теве во изыдетй вождь, иже оупасета 
ЛЮДИ ЛАОЖ іилл. 

7. Тогда ирода тай призва волхвы, и 
йспытоваше (і) нйуа врелт гавлші’жсж звѣ¬ 
зды, 

Тогда Иродъ, тайно призвавъ волх¬ 

вовъ, вывѣдалъ отъ нихъ время по 
явленія звѣзды 

Тай (тайно). Иродъ призываетъ волхвовъ тайно, такъ какъ опасается, что 
Іудеи могутъ воспрепятствовать ему привести въ исполненіе задуманное имъ убійство 
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младенца Мессіи, постараются спасти Его, какъ будущаго своего царя-избавителя 
(Мих.). Иепытоваше (вывѣдывалъ), т. е. до точности вызнавалъ время явленія звѣзды, 
чтобы лучше опредѣлить возрастъ новорожденнаго. 

8. й посдава нух вх вн-ѳлеша, речс: и, пославъ ихъ въ Виѳлеемъ, ска- 

шедше испытайте извѣстнш ш бтрочати: залъ: пойдите, тщательно развѣдайте 
егда же шпрдціете, возвѣстите ллй, жкш о Младенцѣ, и когда найдете, извѣ- 

да й аза шеда поклонюсь стите меня, чтобы и мнѣ пойти по¬ 
клониться Ему. 

Испытайте извѣстно (тщательно развѣдайте). ІІродъ самъ вывѣдываетъ и 
волхвовъ заставляетъ развѣдать о новорожденномъ Христѣ, чтобы не ошибиться въ 
своихъ расчетахъ. О младенцѣ,—не сказалъ „о царѣ", потому что не терпѣлъ имени 
царя (Ѳеофил.). Азъ (я) гиедъ поклонюся Ему. Это была хитрость со стороны Ирода: онъ 
искалъ души младенца (ст. 20), а не того, чтобы поклониться Ему. „Сколько во всемъ 
этомъ хитрости и лукавства, но сколько и безумія! восклицаетъ одинъ дух. писатель. 
На глазахъ Ирода совершаетъ Богъ чудеса, и ему ли, Ироду, идти противъ Бога? 
Вотъ до чего можетъ дойдти человѣкъ, ослѣпленный гордостью и упорствомъ во злѣ“. 
Объ Иродѣ извѣстно, что онъ былъ не только хитрый, но и коварный и кровожад¬ 
ный, способный на все, лишь бы достигнуть намѣченной имъ цѣли. 

9. Они же послушаете царж, йдоша. Они, выслушавши царя, пошли. 

И се, звѣзда, юже вйдѣша на востоцѣ, И—се, звѣзда, которую видѣли онп 
йджше пред ні'ти, дондеже пришедшп ста на востокѣ, шла передъ ними, какъ 
верѵУ, йдѣже вѣ отроча. наконецъ пришла, и остановилась 

1 надъ мѣстомъ^ гдѣ былъ Младенецъ. 

10. ййдѣвше же звѣздУ, возрадовашасд Увидѣвши же здѣзду, они возрадо- 

радостію веліею зѣлш, вались радостью весьма великою, 

Они же послушаете (послушавъ) царя^ идоша (пошли), конечно, не по¬ 
дозрѣвая никакой злонамѣренности въ царѣ. Се звѣзда, юже видѣше на востоцѣ, 
идяше (шла) предъ ними. Слѣдовательно, звѣзда не путеводила волхвовъ въ продол¬ 
женіи всего ихъ пути въ Іерусалимъ, но, явившись имъ на востокѣ, пропала и по¬ 
томъ явилась опять, когда они вышли изъ Іерусалима, явилась на югъ отъ Іеруса¬ 
лима, по направленію къ Виѳлеему (Мих.). Звѣзда, конечно, была видна ночью. На 
востокѣ, по причинѣ сильнаго жара, болѣе путешествовали ночью, особенно знатные 
и богатые люди. Ста верху, йдѣже бѣ Отроча (стала надъ мѣстомъ, гдѣ былъ Мла¬ 
денецъ). Вѣроятно такъ опустилась съ высоты, что можно было по падающимъ лу¬ 
чамъ ея узнать мѣсто, гдѣ обрѣтается Богомладенецъ. Это было нужно для того, 
чтобы указать и мѣсто, и Самого Младенца; ибо иначе нельзя было узнать Его, такъ 
какъ и домъ не былъ извѣстенъ, и мать Его не была знаменита (Злат.) Возрадова- 
шася (возрадовались), что наконецъ найдутъ того, кого ищутъ и для кото предпри¬ 
няли такое далекое путешествіе. И радость эта понятна, и кто изъ насъ, особенно 
въ дѣтствѣ не радовался этою радостью, празднуя праздникъ Рождества своего 
Спасителя?! 

11. й пришедше въ эд>аллинУ, видѣны и вошедши въ домъ, увидѣли Мла- 

бтроча съ лдрі'ею лѵгрііо §гш, й падше денца съ Маріею, Матерью Его, и 
поклонйшасж §лдУ: й (Оверзше сократи фа падши поклонились Ему; и открывши 
свож, прнпесоша §лдУ дары, злато й ліванх сокровища свои, принесли ему дары: 

й слдѵрнУ. золото, ладанъ и смирну. 

Цришедше въ храмину (вошедши въ домъ). Путешествіе волхвовъ нужно 
относить къ тому времени, когда Младенецъ съ Матерью изъ пещеры, въ которой 
родился и положенъ былъ въ ясляхъ, переселились въ домъ (Ѳеофил.). А можетъ 
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быть подъ храминою Евангелистъ разумѣетъ и вертепъ, ибо въ Свящ. писаніи назы¬ 
ваются храминою иногда даже гнѣзда птицъ (Троиц, лист. 808). Падше поклонишася. 
Это у Іудеевъ и вообще у восточныхъ народовъ было обычнымъ способомъ возда¬ 
вать почтеніе важнымъ лицамъ. Такъ, напримѣръ, братья Іосифовы поклонились ему 
лицомъ до земли, когда явились къ нему въ Египтѣ (Быт. 43, 26). Припесоша Ему 
дары. Это также былъ обычай на востокѣ—выражать дарами своими почтеніе вели¬ 
кимъ лицамъ. Такъ Іаковъ посылаетъ дары своему брату Исаву (Быт. 32, 14). Онъ же 
съ своими сыновьями посылаетъ дары Іосифу въ Египетъ (43, 11). Золото было въ 
древности самою цѣнною вещью изъ всѣхъ драгоцѣнностей, и, волхвы, принесши его 
въ даръ, выразили тѣмъ свое высокое почтеніе къ Новорожденному I. Христу (Мих.). 
Ладонь. Это—сгущенный сокъ, извлекаемый изъ особаго дерева. Онъ очень благоу¬ 
хаетъ, когда его жгутъ, а потому и въ ветхозавѣтное время употреблялся при бо¬ 
гослуженіи, какъ знакъ жертвы, пріятной Богу (Исх. 30, 8. Лев. 16, 12). Смирна 
или мирра добывалась изъ дерева такъ же, какъ ладонъ, посредствомъ насѣчки на 
корѣ дерева; была смирна и самоточная. Ее употребляли главнымъ образомъ для на¬ 
мазыванія мертвыхъ тѣлъ, потому что она предохраняла тѣла отъ порчи. Такъ тѣло 
Христово было помазано смирною при погребеніи (Іоан. 19, 39). Ее употребляли и 
въ составъ священнаго елея для помазыванія священниковъ (Исх. 30, 23); при¬ 
мѣшивали и къ вину для питья: и вотъ именно такое питье давали I. Христу, 
когда Онъ страдалъ на крестѣ (Мар. 15, 23. Мо. 27, 24). Волхвы выбрали и при¬ 
несли именно эти дары Господу съ особенною цѣлью: золото, какъ царю, ладонъ, 
какъ Богу, смирну, какъ имѣющему умереть, человѣку (Ирин., Ѳеофил. и др. Дим. 
Рост. Мих.). Такъ, подобно волхвамъ, и мы христіане приносимъ Богу разныя 
жертвы: и лепты на украшеніе храмовъ, и елей н свѣчи къ св. иконамъ, и ладонъ 
для воскуренія предъ Господомъ. И Господь пріемлетъ ихъ, какъ принялъ дары вол¬ 
хвовъ, только приносились бы они съ такимъ усердіемъ, съ какимъ приносили вол¬ 
хвы. И эти дары волхвовъ послужили св. семейству во время путешествія въ Еги¬ 
петъ. Иначе съ чѣмъ бы они отправились въ чужую землю?—„Какое нерадѣніе! Ка¬ 
кое духовное ослѣпленіе!11 восклицаетъ одинъ изъ дух. писателей. Первосвященники 
іудейскіе, услышавъ о рожденіи Мессіи, хотя бы изъ любопытства пошли съ вол¬ 
хвами до Виѳлеема, но они и этого не сдѣлали11. Св. Златоустъ видитъ въ этомъ ука¬ 
заніе, что язычники ранѣе Іудеевъ войдутъ въ церковь Христову. 

12. И вѣсть прі'фѵиие во снѣ нс воз- 
крдтйтисж ко йршд)>, иным» іАтсаѵа шидо- 

шл во странѣ свою. 

И подучивши во снѣ откровеніе не 
возвращаться къ Ироду, инымъ пу¬ 

темъ отошли въ страну свою. 

Инымъ путемъ,—по всей вѣроятности, на югъ отъ Виѳлеема чрезъ Хевронъ 
и т. д. Поклонившись Господу, волхвы хотѣли-было возвратиться къ Ироду, чтобы 
подѣлиться съ нимъ и со всѣми іерусалимлянами тою святою радостью, какою была 
полна душа ихъ; но вотъ Господь вразумляетъ ихъ, и повелѣваетъ идти прямо въ 
свою страну, и идти другою дорогою. 

Зач. 4-е. Бѣгство св. семейства во Египетъ и избіеніе младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ. 

Читается на 9 часѣ въ навечеріе Р. Христова, 26-ю декабря,—иъ недѣлю по Рож¬ 
дествѣ, и- сев. младенцамъ, убіеннымъ въ Виѳлеемѣ, 29-ю декабря. 

13. (Юшсдшылѵ/. же йлѵл, се, дгглж 
гдень ко снѣ гакйсд ішси<А, глдгблд: ко- 
СТЛП'Л поилм'і отроч Л И ЛѴГрЬ Щ’Ш, й вѣжи 
во бгѵгіетг, й іАдіі т«, дондеже рек» 
ти: ^біретА ко ііршдд йсклти сЗтрочлте, дл 
ПОГУБИТЬ О 

Когда же они отошли,—се, Ангелъ 
Господень является во снѣ Іосифу и 
говоритъ: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его, и бѣги въ Египетъ, и 
будь тамъ, доколѣ не скажу тебѣ; ибо 
Иродъ хочетъ искать Младенца, чтобы 
погубить Его.. 

Бухаревъ. 
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Матерь Его (Богомладенца). Ангелъ не говоритъ теперь Іосифу жену твою, 
какъ говорилъ прежде, при первомъ явленіи: потому что Іосифъ зналъ, что у пресв. 
Дѣвы нѣтъ мужа, а у отрочати Іисуса нѣтъ земного отца. Бѣжи (бѣги), т. е. иди 
какъ можно скорѣе, потому что близка великая опасность. Египетъ—на юго-востокѣ 
отъ Іудеи, верстахъ въ 100 отъ Виѳлеема. Египетъ, какъ и Іудея, былъ въ то 
время римскою провинціею; тамъ тогда жило очень много Іудеевъ. На Египетъ не 
простиралась власть Ирода, и Іосифъ съ Младенцемъ и Матерію Его, прибывъ къ 
своимъ соотечественникамъ туда, совершенно былъ безопасенъ отъ замысловъ Ирода 
(Мих.). Свв. отцы замѣчаютъ при семъ: „отъ Вавилона Спаситель міра принялъ 
поклоненіе чрезъ волхвовъ, а Египетъ освятилъ Своимъ присутствіемъ, потому что 
эти два мѣста были гнѣздомъ всякаго нечестія11. Весьма трудно было это путешествіе 
для св. семейства, но Господь Самъ чудеснымъ образомъ помогалъ имъ въ это время. 
Случилось преданіе, что ихъ встрѣтили разбойники и хотѣли отнять у нихъ осла, на кото¬ 
ромъ ѣхала Богоматерь съ Божественнымъ Младенцемъ. Но одинъ изъ разбойниковъ, 
увидѣвъ Богомладенца, до того былъ плѣненъ Его красотою, что не позволилъ своимъ 
товарищамъ обижать св. путниковъ и сказалъ, что если бы Самъ Богъ принялъ на 
себя человѣческій образъ, не былъ бы прекраснѣе сего Дитяти. Тогда пресв. Бого¬ 
родица сказала разбойнику: „вѣрь, что сей Младенецъ воздастъ тебѣ благодѣяніемъ 
за то, что ты теперь сохранилъ жизнь Его“. И это былъ тотъ самый разбойникъ, 
который впослѣдствіи былъ распятъ одесную I. Христа и сподобился услышать отъ 
Него: „днесь со Мною будеши въ раи“. „Христосъ бѣжитъ, яко человѣкъ, спасая 
себя; безъ нужды не вдавайся и ты въ опасности и не жди чудесъ11, замѣчаетъ 
одинъ духовный писатель. 

14. Она же востдвх, пожтх бтрочд Онъ всталъ, взялъ Младенца и Ма- 

й лѵгрь {-гш нбфпо, й шйде во егѵпетх, терь Его ночью, и пошелъ въ Египетъ, 

Ногцію (ночью),—частью потому, что при тамошнихъ восточныхъ жарахъ 
очень трудно было путешествовать днемъ, а частью и потому, чтобы удобнѣе избѣг¬ 
нуть преслѣдованія. 

15. й вѣ ткш до оулѵёртвіж йршдова: и тамъ былъ до смерти Ирода, да 
дд свздетсж речённое (0 гдд пррокол\х, глд- сбудется реченное Господомъ чрезъ 
ГОЛЮфішх: и) §гѵптд воззнаух сна моего, пророка, который говоритъ: изъ Еги¬ 

пта воззвалъ Я Сына Моего (Осія 11,1). 

Слова пророка Осін: Отъ Египта воззвахъ (Я возвалъ) Сына Моего (И, 1) 
относятся собственно къ изведенію народа израильскаго изъ Египта при Моисеѣ, и 
сыномъ Божіимъ названъ здѣсь этотъ народъ, избранный и освобожденный Богомъ 
отъ рабства Египетскаго (Исх. 4, 22). Ко Христу же относятся сіи слова въ смыслѣ 
прообразовательномъ: народъ еврейскій, какъ избранный изъ среды другихъ наро¬ 
довъ въ особенный народъ Божій, былъ прообразомъ Единороднаго Сына Божія I. 
Христа, и изведеніе народа изъ Египта было образомъ воззванія I. Христа оттуда 
(Мих.). 

16. Тогда йршдх вйдѣвх, іаш поръганх Тогда Иродъ, увидѣвъ себя осмѣян- 

высть (и водивших, рдзгиѣпасж зѣлш, п нымъ волхвами, весьма разгнѣвался 
послдвх йзсй веж дѣти, смрыж вх виоде- и послалъ избить всѣхъ младенцевъ 
ежѣ й во нсѣух предѣдѣух ш двою въ Виѳлеемѣ и во всѣхъ предѣлахъ 
лѢтЪ1 й нижайше, по времени, еже йзвѣ- | его, отъ двухъ лѣтъ и ниже, по вре- 

отнш йспытл щ волуешвх. мени, которое вывѣдалъ отъ волхвовъ. 

Поруганъ бьютъ (осмѣянъ) отъ волхвовъ. Иродъ подумалъ, что, если не возвратились 
къ нему волхвы, то значитъ, хотѣли насмѣяться надъ нимъ. Блаж. Ѳеофилактъ замѣ¬ 
чаетъ при этомъ: „Какъ Фараону Богъ посмѣялся чрезъ Моисея, такъ Ироду чрезъ 
волхвовъ; такъ какъ они оба были дѣтоубійцы—Фараонъ убивалъ въ Египтѣ еврей- 
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скнхъ дѣтей мужскаго пола, а Иродъ избилъ дѣтей Виолеемскихъ“. Пославъ, изба вся 
дѣти (всѣхъ младенцевъ) въ Виѳлеемѣ. Онъ хотѣлъ было убить только одного ново¬ 
рожденнаго царя Іудейскаго Іисуса, но, обманувшись, рѣшился достигнуть этой цѣли, 
избивъ всѣхъ младенцевъ Его возраста и пола. Иродъ былъ сколько жестокъ, столько 
же и подозрителенъ (чит. объяся. 3 ст.). Избилъ младенцевъ не въ одномъ Виоле- 
емѣ, но и во всѣхъ предѣлахъ, т. е. окрестностяхъ его,—чтобы вполнѣ достигнуть 
своей цѣли—убить Іисуса. Такъ избито было ихъ 14,000. Всѣ они пострадали за Христа 
и чтутся церковью, какъ св. мученики, 29 декабря. „Кто можетъ описать Виѳлеемское 
бѣдствіе?—восклицаетъ св. Григорій Нисскій. Кто изобразитъ это всеобщее рыда¬ 
ніе, этотъ жалостный вопль дѣтей, матерей, отцовъ и родныхъ?..." 

17. Тогда сбыстсл ременное іерелм'ел\я 
лрроколАя, глдгблюфилга: 

18. гллсх вя рдмѣ слышлня вь'ість, 
■плачіі, й рыдлніе, и вопль лаііогя: рд^йль 
ПЛЛЧ^фИСЛ ЧАДЯ свонуя, й не ^отдше оутѣ- 
шнтисА, глш не суть. 

Тогда сбылось реченное чрезъ про¬ 

рока Іеремію, который говоритъ: 

гласъ въ Рамѣ слышанъ, плачъ и 
рыданіе, и вопль великій:, Рахиль пла¬ 

четъ о дѣтяхъ своихъ и не хочетъ 
утѣшиться, ибо ихъ нѣтъ (Іерем. 31,15). 

Рама — небольшой городокъ, въ колѣнѣ Веніамина, недалеко отъ Ви¬ 
ѳлеема. Здѣсь нѣкогда полководецъ Новохудоносора, Навузарданъ, по разрушеніи 
царства Іудейскаго, собралъ Іудеевъ для того, чтобы отвести въ плѣнъ, въ Вави¬ 
лонъ (Іер. 40, 1). Пророкъ Іеремія былъ очевидцемъ бѣдствія отведенія въ плѣнъ, 
и онъ представляетъ это бѣдствіе подъ такимъ образомъ, что Рахиль, праматерь ко¬ 
лѣна Веніаминова, которая была погребена близъ.Виѳлеема, плачетъ объ отводимыхъ 
Іудеяхъ изъ своей земли въ неволю, какъ бы на..смерть. Евангелистъ же въ этомъ 
печальномъ событіи видитъ образъ другого печальнаго событія—избіенія младенцевъ 
Иродомъ. Думаютъ, что Рама — то же, что Аримаѳея, гдѣ жилъ Іосифъ, который 
принималъ участіе въ погребеніи Господа Никодимомъ (Мѳ. 27, 57). 

19. ОулАёрш^ же йршд)>, се, Хггля 
гдень во снѣ гдвйсл ішси^ во егѵптѣ, 

20. глдголл: ВОСТАВЯ ноиллй бтрочл й 
лѵгрь егш, й йдн вя зелшо ІИЛСВ& ГіЗОЛА- 

рошл во йф^фін дшй бтрочлте. 

21. (!)ня же востдвя, полтя бтрочд й 
лАтрь с-гш, й нрійде вя зслаліо ТіілеіЛІ 

По смерти же Ирода,—се, Ангелъ 
Господень во снѣ является Іосифу , въ 
Египтѣ 

и говоритъ: встань, возьми Младен¬ 

ца и Матерь Его и иди въ землю 
Израилеву, ибо умерли искавшіе ду¬ 

ши Младенца. 

Онъ всталъ, взялъ Младенца и Матерь 
Его и пришелъ въ землю Израилеву. 

Изомрошл бо ,ищущій души отрочате (умерли искавшіе души Младенца). Собствен¬ 
но одинъ Иродъ (здѣсь множественное число употреблено вмѣсто единиств.); но 
можно здѣсь разумѣть вмѣстѣ съ Иродомъ и приверженцевъ его, особенно сына его 
Антипатра, жестокаго, какъ онъ самъ, котораго впрочемъ Иродъ за нѣсколько дней 
до своей смерти, приказалъ умертвить (Мих.). Иродъ умеръ въ страшныхъ мукахъ 
отъ множества болѣзней. По причинѣ мукъ не разъ покушался на самоубійство. Жи¬ 
вой онъ былъ изъѣденъ червями. 

22. ОльІііілпя же, ілш лруелдй цлр- 
ств&тя ко Лѣ'деи влѵѣетш йршдл отца сво¬ 
его, о уколол тдлаш йтй: вѣсть же пріелАя 
во снѣ, шиде вя предѣлы гллілішскіл, 

Услышавъ же, что» Архелай цар¬ 

ствуетъ въ Іудеѣ вмѣсто Ирода, отца 
своего, убоялся туда идти:, но, полу¬ 

чивъ во снѣ откровеніе, пошелъ въ 
предѣлы Галилейскіе, 

Архелай царствуетъ въ Іудеи. По смерти Ирода, изъ дѣтей его, по волѣ 
•его самого и по приказанію римскаго императора Августа, Архелай получилъ 

2* 
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въ управленіе Іудею, Самарію п Идумею съ титуломъ этнарха (народоправителя). 
Иродъ Антипа—Галилею и Иерею съ титуломъ тетрарха (четверовластника), Филиппъ— 
Ватанею, Трахоннтиду и Авронитиду также съ титуломъ тетрарха (Лук. 3, I. См. 
карту Палестины). Убоялся, потому что Архелаіі былъ жестокъ не менѣе отца сво¬ 
его. При самомъ вступленіи на престолъ онъ умертвилъ 3,000 іудеевъ только за то, 
что они были нерасположены къ нему. Отгибе (пошелъ) въ предѣлы Галлилейскгяг 
гдѣ былъ правителемъ Иродъ Антипа, слабый и, сравнительно съ другими братьями 
своими, миролюбивый. 

23. и прпшедй вселись во градѣ, нлрн- 
цаслѵкт ндздрета: глш да свъдетсл ремён¬ 
ное поршни, іаш плзшрёй нлречётсд. 

и прпшедъ поселплся въ городѣ, 

называемомъ Назаретъ, да сбудется 
реченное чрезъ пророковъ, что Онъ 
Назореемъ наречется (Суд. 13, 5). 

Назаретъ, это въ настоящее время небольшой городокъ въ Галилеѣ, съ 
5,000 жителей. Населеніе городка вдревле было бѣдно и не отличалось добрыми нра¬ 
вами, такъ что вошло въ пословицу (Іоан. 1, 46): изъ Назарета можетъ ли бытъ 
что-нибудь доброе? Здѣсь было мѣстопребываніе Іоеифа и Маріи до времени путеше¬ 
ствія ихъ въ Виѳлеемъ, вслѣдствіе указа Августа о переписи; здѣсь жили дѣти Іо¬ 
сифа отъ умершей его жены. Сюда пришли они и по возвращеніи изъ Египта. Здѣсь 
было Благовѣщеніе Преев. Богородицѣ о рожденіи Спасителя *). 

Пророки (пророками). Изреченія, что I. Христосъ назовется Назореемъ, нѣтъ 
въ ветхозавѣт. писаніи. Въ этомъ изреченіи содержится указаніе вообще на пред¬ 
сказанія пророковъ объ Его уничиженномъ состояніи (Нс. 53. Ис. 21 и друг.), какъ это 
видно изъ словъ Евангелиста, такъ какъ онъ говоритъ: не чрезъ пророка, а чрезъ про¬ 
роковъ. Жители Назарета обыкновенно не пользовались почетомъ въ глазахъ Іудеевъ, 
но были въ презрѣніи; посему выдтп изъ Назарета или быть Назаряниномъ или На¬ 
зореемъ, значило быть въ пренебреженіи, быть униженнымъ и отверженнымъ (Мих.). На 
Господѣ I. Христѣ и исполнилось это предсказаніе пророковъ о Его уничиженіи. По 
своему смиренію Онъ не стыдился наименованія Назореемъ. Съ другой стороны, сло¬ 
вомъ Назорей въ ветхозавѣтное время назывались люди, посвятившіе себя Богу; а 
Христосъ Спаситель нашъ есть святѣйшій святыхъ п Освятите^ь нашъ—Назорей въ 
высшей степени. 

ПАВА III. 

Зач. 5-е. Іоаннъ Креститель и его проповѣдь. 

Читается въ субботу предъ Крещеніемъ и на 1-мъ часіъ въ навеч^іе Крещенія. 

1 Но днй же бны прі'йде ішдню кртй- Въ тѣ дни приходитъ Іоаннъ Бре¬ 

тель, пооповѣддд П7, п&тыни Аде истѣй стптель и проповѣдуетъ въ пустынѣ 
) Іудейской 

я 
В&^дни же оны (въ тѣ дни). Выраженіе — неопредѣленное, часто встрѣчаю¬ 

щееся "'въ Евангеліяхъ. Оно употребляется, когда говорится не только о такихъ про¬ 
исшествіяхъ, которыя тотчасъ послѣдовали, но и о такихъ, которыя были по исте¬ 
ченіи многихъ лѣтъ (Злат.). Здѣсь выраженіе: въ тѣ дни можетъ означать то время, 
когда I. Христосъ жилъ'еще въ Назаретѣ. Іоаннъ Креститель былъ сынѣ благоче- 

Р На томъ мѣстѣ, гдѣ былъ домъ правед. Іосифѣ, въ которомъ совершилось зто событіе, 
устроенъ католическій монастырь; отъ дома сохранились три небольшія комнаты, одна надъ другого, 
въ видѣ пещеръ, вырытыхъ въ каменной скалѣ. Все это скромное жилище святого семейства заклю¬ 
чено въ стѣнахъ красиваго католическаго храма. Въ одпоп нзъ^ комнатъ обозначено и мѣсто, гдѣ 
во время Благовѣщенія стояла Преев. Дѣва и гдѣ—архангелъ Гавріилъ. 
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стиваго священника Захаріи и жены его Елисаветы. Онъ былъ Предтечею Христа 
Спасителя, приготовлялъ Еврейскій народъ своею проповѣдью къ принятію Спаси¬ 
теля. О его явленіи и назначеніи предсказали ветхозавѣтные пророки Исаія (40, 3) 
и Малахія (3, 1); самое его зачатіе и рожденіе было предвозвѣщено отцу его Заха¬ 
ріи въ храмѣ Архангеломъ Гавріиломъ, и первое соединено было съ нѣмотою отпа 
за невѣріе Архангелу, а второе отверстіемъ устъ и пророчествомъ какъ о самомъ 
Спасителѣ, такъ и о его предтечѣ, новорожденномъ сынѣ Захаріи (Лук. 1 гл.). Въ 
младенческихъ лѣтахъ Іоанна, какъ повѣствуется въ преданіи, когда, спасаясь отъ 
преслѣдованія избивавшаго младенцевъ въ Виѳлеемѣ, царя Ирода, мать его Елиса¬ 
вета убѣжала съ нимъ въ пустыню и тамъ скоро умерла, его питалъ и хранилъ 
Ангелъ. Когда же онъ достигъ тридцатилѣтняго возраста, возраста полной зрѣлости, 
то былъ ему голосъ отъ Господа начать проповѣдь о Мессіи. Іоаннъ Предтеча былъ 
родственникомъ Христа — мать его Елисавета приходилась двоюродною сестрою Пре¬ 
святой Богородицы (Кир. Алек.)—и шестью мѣсяцами онъ былъ старше Христа (Лук. 
1, 26). Іоаннъ названъ Крестителемъ потому, что, какъ предтеча Мессіи, проповѣ- 
дая покаяніе для вступленія въ царство Его, крестилъ, т. е. погружалъ въ водѣ 
приходящихъ къ нему (чпт. ст. 6). Крещеніе,- это — погруженіе, омовеніе въ водѣ. 
Оно служило знакомъ душевнаго очищенія, которое имѣлъ принести Самъ Спаситель 
(см. ст. 11). Проповѣдая. Проповѣдывать значитъ поучать, возвѣщать волю Божію 
и вообще изъяснять что-либо всенародно. Вотъ какъ описываетъ одинъ изъ дух. пи¬ 
сателей (Пѣвшіцкій) явленіе Предтечи съ первою проповѣдью: „Мы представляемъ 
себѣ стеченіе народа въ какомъ-либо мѣстѣ около Іордана по случаю праздника пли 
по чему-либо другому. Среди бесѣды передъ обществомъ вдругъ является молодой че¬ 
ловѣкъ, прикрытый епанчею изъ верблюжьяго волоса, подпоясанный кожаннымъ поя¬ 
сомъ (ст. 4). Суровая аскетическая жизнь его молодому лицу придала сухость и блѣдность. 
На челѣ его слѣды трудовой сосредоточенной мысли, въ его глазахъ блеститъ и вы¬ 
ражается какое-то особенное одушевленіе и па всемъ лицѣ ясный отпечатокъ самоуглу¬ 
бленія и рѣшительности. Сильнымъ высокимъ голосомъ онъ начинаетъ сильную рѣчь 
къ собравшемуся обществу; оно поражается неожиданностью этой рѣчи, поражается 
видомъ человѣка, Богъ вѣсть откуда явившагося, и такого необыкновеннаго по виду. 
Слова его, полныя небесной святости и внутренней энергіи, какъ громъ, раздаются 
предъ собраніемъ; и послѣ того, какъ этого слова не стало, не вдругъ приходитъ въ 
себя пораженное собраніе... Новыя слоза глубоко западаютъ въ душу слушающихъ. 
Начинаютъ спрашивать, кто этотъ странный и, по видимому, великій человѣкъ. Же¬ 
ланіе слушать его растетъ все больше и больше. Пророчество, давно неслышное въ 
Іудеѣ, проявилось съ такою силою, какой не было, говорятъ, и въ устахъ Иліи, и 
Іоаннъ дѣлается великимъ провозвѣстникомъ и вождемъ новаго направленія духовной 
жизни въ Іудейскомъ народѣ. Сила духа и слова Іоанна производили необыкновенное 
впечатлѣніе на современныя ему поколѣнія, и, по словамъ Евангелистовъ Матѳея 
(3, 5. 6) п Марка (1, 5), къ нему выходила въ пустыню вся страна Іудейская и Іе- 
русалимляне и крестились отъ него, исповѣдуя грѣхи свои. „Въ пустынѣ Іудейстѣй. 
Пустынею Іудейскою называлось пространство въ нѣсколько верстъ на западъ отъ 
Мертваго моря, пересѣкаемое горами и нѣсколькими рѣчками. Слово пустыня не 
означаетъ мѣстности, совершенно лишенной жителей, но—мѣстность мало обитаемую. 
Бъ пустынѣ Іорданской были селенія (Мих.). До сихъ поръ еще указываютъ въ нѣ¬ 
сколькихъ верстахъ отъ Виѳлеема въ дикой мѣстности пещеру, гдѣ жилъ Іоаннъ. 
Предтеча Христовъ избралъ мѣстомъ для проповѣди пустыню съ одной стороны по¬ 
тому, что въ городахъ и селеніяхъ моглп препятствовать ему фарисеи и другіе на¬ 
родные учители, а съ другой потому, что это было удобнѣе для слушателей, какъ 
удаленныхъ отъ шума и разсѣянія (Хр. чт. 1853 г.). 

2. й гмгб.ѵл: покдйтесл, пршш'шіБОЫі и говоритъ: покайтесь, пбо прпбли- 

цртві'е нпное. зплось Царство Небесное. 

Покайтесь, т. е. сознайтесь, что вы грѣшны вслѣдствіе грѣхопаденія своихъ пра¬ 
родителей и, кромѣ того, своими собственными грѣхами оскорбляете Бога н губите 
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свои души, съ сокрушеніемъ сердца раскайтесь во грѣхахъ и перемѣните свою 
жизнь, исправтесь. Приближибося царствіе небесное, т. е. оно уже близко, насту¬ 
паетъ, открывается, и Царь сего царства, т. е. I. Христосъ явился уже. Выраженія 
царство небесное, царство Божіе, царство Христово встрѣчаются часто въ книгахъ 
новозавѣтныхъ и означаютъ царство I. Христа на землѣ и на небесахъ, т. е. цар¬ 
ство благодати на землѣ въ церкви Христовой (Мар. 9, 1), гдѣ даруется человѣку- 
грѣшнпку оправданіе предъ Богомъ и примиреніе съ Нимъ чрезъ искупительныя 
заслуги I. Христа, и, какъ слѣдствіе сего, царство славы или блаженство на не¬ 
бесахъ (Мат. 25, 34), первое какъ начало, авторов, какъ полное совершеніе и окон¬ 
чаніе. Объ этомъ царствѣ много предсказывали ветхозавѣтные пророки (Ис. 11, 1—10, 
Іер. 31, 31 и дал. Дан. 7, 13 и дал.). Чтобы Іудеи лучше могли понимать ученіе о 
духовномъ царствѣ Христовомъ, пророки представляли имъ это царство подъ обра¬ 
зомъ земного. Только Іудеи предсказанія эти о царствѣ Христовомъ понимали прямо 
въ матеріальномъ, а не въ духовномъ смыслѣ; поэтому представляли Мессію зем¬ 
нымъ царемъ, который завладѣетъ царствами на землѣ и, освободивъ Евреевъ отъ 
римской власти, ихъ самихъ сдѣлаетъ царями и правителями народовъ (чит. тоже 
въ объясн. 3 ст. 2 гл.). Понятно, что для вступленія въ царство Христово необхо¬ 
димо покаяніе, чего требовалъ Предтеча Христовъ отъ своихъ слушателей. И Самъ 
Господь Спаситель началъ свою проповѣдь тѣми же словами: покайтесь^ ибо прибли¬ 
зилось царство небесное (4, 17). 

3. Сей во (-СТЕ ременный йсді'елла прро- 
колѵа, глаголю филда: гласа вопіібфлго ва 
пустыни, оуготбвлйте п^ть гдень, правы 
творите стези егш. 

Ибо онъ тотъ, о которомъ сказалъ 
пророкъ Исаія: гласъ вопіющаго въ 
пустынѣ: приготовьте путь Господу, 
прямыми сдѣлайте стези Ему (Исаія 
40, 3). 

Въ этихъ словахъ Евангелистъ поясняетъ, кто именно былъ Іоаннъ въ отношеніи 
къ I. Христу. Онъ тотъ, о которомъ сказалъ Меаія и проч. (40, 3). Выраженіе Исаіи 
относительно Іоанна взято отъ обычая, когда царь, предводительствуя войскомъ и нахо¬ 
дясь въ походѣ, посылалъ впередъ вѣстниковъ, чтобы объявлять приближеніе его, 
приготовлять все нужное для него и устроятъ дороги. Въ словахъ пророка подъ 
именемъ Господа разумѣется Мессія, Іисусъ Христосъ, явившійся освободить людей 
изъ плѣна грѣха, проклятія и смерти, подобно, напр., освобожденію Іудеевъ изъ 
Вавилонскаго плѣна; подъ вѣстникомъ — Іоаннъ Предтеча, предвозвѣщавшій прише¬ 
ствіе Христово и приготовлявшій Іудеевъ къ принятію Его, какъ царя, Мессіи сво¬ 
его (Мих.). Уготовайте пути, т. е. будьте готовы къ новой благодатной жизни по 
заповѣдямъ Христова Евангелія; правы творите стези, т. е. понимайте законъ вет¬ 
хозавѣтный не по буквѣ его, а по духу, — по внутреннему духовному смыслу его 
(Троиц, лист.). 

4. Фалда же ішанна йлшше рііз^' свою 
(О власа вслбл&кдь, й по<ка оусмеиа ш 
чреслѣуа свойуа: снѣдь же щ'ш сѣ прже 
й .меда дивій. 

Самъ же Іоаннъ имѣлъ одежду изъ 
верблюжьяго волоса и поясъ кожаный 
на чреслахъ своихъ: а пищею его 
были акриды и дикій медъ. 

Отъ власъ велблуждъ (изъ верблюжьяго волоса). Это былъ волосъ длинный, 
толстый и колючій, изъ котораго въ древности дѣлали грубую ткань и нынѣ на во¬ 
стокѣ дѣлаютъ одежду для себя бѣдные люди и монахи. Поясъ усменъ—кожанный 
поясъ. Пружіе и медъ дивій (акриды и дикій медъ). Подъ акридами должно разу¬ 
мѣть видъ саранчи, которая служитъ очень обыкновенною пищею на востокѣ у бѣд¬ 
ныхъ людей. Впрочемъ нѣкоторые думаютъ, что акриды суть верхушки травы, а 
иные подъ симъ разумѣютъ дикіе яблоки (Ѳеоф.). Подъ дикимъ медомъ разумѣется 
медъ дикихъ пчелъ, находившійся въ изобиліи въ скалахъ и дуплахъ деревъ пустынь 
(Мих.). Дикій медъ—весьма горькій на вкусъ (Аѳан.). Слѣдовательно, одежда и ппіца 
у Іоанна Крестителя были подвижническія, и какъ своими рѣчами напоминалъ онъ 
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пророка Исаію, такъ своею суровою постническою жизнью живо напоминалъ другого 
древняго великаго пророка Илію. 

5. Тогда йсуождаше кй нел\$ Іер^шй- Тогда Іерусалимъ и вся Іудея, н вся 
л\а, Гі всл і^дел, й всл страна іорданскад, окрестность Іорданская выходили къ 

нему 

Іерусалима (Іерусалимъ) и Іудея, т. е. жители Іерусалима и Іудеи. Вся 
страна (окрестность) Іорданская, т. е. жители прилегавшихъ къ Іордану съ 
той и другой стороны областей. Здѣсь слово вся употреблено вмѣсто многіе или 
очень многіе, какъ это иногда встрѣчается въ Свящ. писаніи. Долго не видѣвшіе у 
себя пророковъ, Іудеи стремились къ Іоанну въ пустыню, чтобы послушать его про¬ 
повѣдь. Тутъ можно было видѣть знатныхъ и незнатныхъ, старыхъ и малыхъ, бо¬ 
гатыхъ и бѣдныхъ, ученыхъ и неученыхъ, благочестивыхъ и ни во что не вѣрующихъ. 

6. й креі|ід^сд во іорданѣ (0 іісгш, и крестились отъ него въ Іорданѣ, 

Гі с п 0 вѣдл Ю ф € І'р'І'.у'і свой). исповѣдуя грѣхи свои. 

Крещахуся (крестились), т. е. погружались въ воду, омывались водою. Омо¬ 
веніе у Іудеевъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ было религіознымъ обрядомъ (Исх. 19, 10; 
29, 4 и др) и обозначало, сверхъ чистоты тѣлесной, очищеніе души, т. е. оставле¬ 
ніе грѣховъ и обновленіе жизни. Крещеніе Іоанново посредствомъ погруженія въ водѣ, 
чему предшествовало исповѣданіе грѣховъ, было дѣйствіемъ совершенно отличнымъ 
отъ обыкновенныхъ очищеній, новымъ, приготовлявшимъ къ принятію Искупителя 
міра, Іисуса Христа. Для чувственныхъ Іудеевъ недостаточно было проповѣди о по¬ 
каяніи на словахъ, нужно было запечатлѣть эту проповѣдь какимъ-нибудь наруж¬ 
нымъ знакомъ, дабы они помнили, что дали твердое обѣщаніе оставить прежніе грѣхи 
и, увѣровавъ въ грядущаго Мессію, перемѣнить свою жизнь. Для это-то и крестилъ 
Іоаннъ (Троиц, лист.). Какъ крестилъ Іоаннъ? Онъ не возливалъ воду на голову 
крещаемаго, какъ пишутъ неправославные живописцы. Евангелистъ Іоаннъ прямо го¬ 
воритъ, что Іоаннъ совершалъ крещеніе тамъ, гдѣ было много воды, да и самое 
слово крестить значитъ догружать, а не окроплять. Предтеча самъ входилъ съ кре¬ 
щаемымъ въ воду, возлагалъ руку на его голову, требовалъ, чтобы тотъ исповѣды- 
валъ свои грѣхи; потомъ погружалъ его въ воду съ головой, говоря ему, чтобы онъ 
вѣровалъ въ грядущаго по немъ Месссію, и затѣмъ выводилъ его на берегъ, гдѣ 
крещеный молился (тамъ же). У Іудеевъ временъ Христовыхъ было убѣжденіе, что 
крестить будетъ и Самъ Мессія и Его предтеча (Іоан. 1, 25). Во Іорданѣ. Іорданъ— 
главная рѣка Палестины. Онъ беретъ свое начало въ горахъ Ливанскихъ, на сѣ¬ 
верѣ отъ Палестины, и течетъ почти чрезъ всю Палестину отъ сѣвера къ югу и 
впадаетъ въ Мертвое море. Обыкновенная ширина его 10 саж., а глубина — 7 саж. 
Испотьдающе грѣхи своя. Исповѣдованіе грѣховъ было и въ ветхомъ завѣтѣ (Лев. 16, 
29 и дал. Чис. 5, 7). Оно есть потребность кающагося сердца. Исповѣданіе, какъ 
равно и крещеніе Іоанново, не имѣли силы отпускать грѣхи, такъ какъ тогда еще не 
пострадалъ Господь I. Христосъ на крестѣ за грѣхи рода человѣческаго. Іоаннъ 
нроповѣдывалъ только покаяніе и приготовлялъ къ оставленію грѣховъ, т. е. велъ 
ко крещенію Христову, которымъ даруется отпущеніе грѣховъ (Ѳеоф.). Крестившіеся 
Іоанновымъ крещеніемъ впослѣдствіи должны были креститься крещеніемъ Христо¬ 
вымъ (Дѣян. 19, 3—5.) Означеніи крещенія Іоаннова чит. ниже, ст. 11). 

7. ййдѣвй же (ішіііій) ДМІШГІІ <кр!с(-н Увидѣвъ же Іоаннъ многихъ Фари- 

й садд^Ѵ-н грлд&рыж на кріреніе (тФ, сеевъ и саддукеевъ, идущихъ къ нему 
реч'е ндѵа: рожденіе ^уі'дншка, кто сказа креститься, сказалъ имъ: порожденія 
ішѵа сѣжатіі щ с)>!д&|]агш гнѣва; ехидшшы! кто внушилъ вамъ бѣжать 

отъ будущаго гнѣва? 

Фарисеи и саддукеи — это были двѣ іудейскія секты, возникшія незадолго 
до времени явленія Спасителя. Фарисеи (отъ евр. слова фараіиъ—отдѣлилъ) называ- 
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лись такъ потому, что они старались отдѣлить себя отъ всѣхъ прочихъ нѣкоторыми 
особенными вѣрованіями и своею внѣшностью. Кромѣ закона Моисеева они принимали 
много разныхъ преданіи. Они вѣрили, что Моисей вмѣстѣ съ писаннымъ закономъ полу¬ 
чилъ отъ Бога изустныя наставленія, нигдѣ въ книгахъ не записанныя (преданіе), ко- 
тоторыя касались главнымъ образомъ обрядности и внѣшняго благоповеденія (чит. 
объясн. 2 ст. и дал. 15 гл.). Исполняя мелочныя преданія, они пренебрегали иногда 
существенными правилами закона — ставили преданіе выше писанія (Мо. 23 гл.) и, 
приказывая исполнять преданія другимъ, сами большею частью не,исполняли ихъ. 
Фарисеи носили широкія одежды съ нашивками изреченій Свящ. писанія, старались 
казаться народу набожными, но па самомъ дѣлѣ были лицемѣрами, потому что были 
людьми гордыми, своекорыстными и честолюбивыми. Встрѣчались, конечно, между ними 
исключенія, каковы Савлъ, впослѣдствіи ап. Павелъ и др. Фарисеи имѣли большое влі¬ 
яніе на народъ, какъ народные руководители, законоучители. Многіе изъ нихъ, из¬ 
учая законы, были знатоками ихъ, потому и назывались книжниками, считались уче¬ 
ными, іудейскими богословами (чит. объясн. 4 ст. 2 гл.). Саддукеи имя свое полу¬ 
чили отъ Садока — раввина (священника), жившаго лѣтъ за 200 до Р. Хр. Они 
учили, что не будетъ воскресенія мертвыхъ, нѣтъ ни Ангеловъ, ни діаволовъ; души 
человѣческія уничтожаются вмѣстѣ съ смертью тѣла и т. п. Они отвергали всякія пре¬ 
данія и принимали только письменный законъ. Рече имъ (сказалъ имъ): рожденія (порож¬ 
денія) ехиднова и пр. Фарисеи и саддукеи шли ко крещенію не съ доброю мыслію, 
какъ прочіе, потому Іоаннъ и обличаетъ ихъ (Ѳеоф. и Злат.). Порожденія ехиднины. 
Ехидна—самая ядовитая змѣя. На языкѣ библейскомъ она служитъ образомъ хит¬ 
рости или лукавства и злости. Порожденія ехиднины значитъ лукавые или злые 
люди. Кто сказа (внушилъ) вамъ бѣжати отъ будущаго гнѣва? Гнѣвъ этотъ озна¬ 
чаетъ божественный гнѣвъ на нечестивыхъ, сопровождаемый наказаніемъ ихъ. Іудеи 
думали, что съ явленіемъ Мессіи язычники будутъ осуждены, а они Іудеи, особенно 
фарисеи, будутъ оправданы, Іоаннъ же говоритъ, что гнѣву, а'слѣдовательно и осу¬ 
жденію подвергнутся всѣ не покаявшіеся, и фарисеи—мнимые праведники. Бѣжать 
отъ гнѣва значитъ избѣгать осужденія, на которое обречены нераскаянные. Сло¬ 
вами: Кто внушилъ вамъ бѣжать отъ будущаго гнѣва Іоаннъ какъ бы такъ говоритъ 
фарисеямъ и саддукеямъ: что заставляетъ васъ, такихъ святыхъ и чистыхъ, какими 
вы представляете себя, теперь однакожь бояться и избѣгать предстоящаго гнѣва Бо¬ 
жія? (Злат., Пѣвниц.) 

8. сотворите оу во плодя достоин» по- 
КЛАНІѴіЪ 

9. й не начинайте глаголати к» севѣ; 
Оца йлѵшы аврадлаа: глаголю по вала», 
гаш лабжет» пт» ш калаені'л сегш воздвиг¬ 
нуты чада авраалдУ: 

сотворите же достойный плодъ по¬ 

каянія 
и не думайте говорить въ себѣ: 

отецъ у насъ Авраамъ.-, ибо говорю 
вамъ, что Богъ можетъ изъ камней 
сихъ воздвигнуть дѣтей Аврааму-, 

Сотворите плодъ достоинъ покаянія, т. е. живите такъ, какъ до ляс но человѣку, 
принесшему покаяніе,—исправьтесь, дѣлайте добрыя дѣла, мыслите правильно о 
предметахъ вѣры и живите благочестиво. Сотворите плодъ. Дерево часто представ¬ 
ляется образомъ человѣка, и именно дерево плодовитое, съ добрыми плодами, озна¬ 
чаетъ человѣка добродѣтельнаго; дерево безплодное или съ дурными плодами—чело¬ 
вѣка, не дѣлающаго добра и дѣлающаго зло (Мат. 7, 17 и дал.). Іудеи, въ особен¬ 
ности же фарисеи, полагали, что они сдѣлаются участниками въ царствѣ Христовомъ 
только потому, что они потомки Авраама. Іоаннъ говоритъ, что одно происхожденіе 
ихъ отъ Авраама, безъ внутреннихъ добродѣтелей, не имѣетъ цѣны въ очахъ Бо¬ 
жіихъ; ибо всемогущему Богу возможно даже изъ этихъ камней, лежащихъ на бе¬ 
регу Іордана, воздвигнуть чадъ, достойныхъ Авраама, т. е. такихъ, которые будутъ 
подражать вѣрѣ и добродѣтелямъ Авраама и удостоятся вмѣстѣ съ нимъ царства небес • 
наго,—не начинайте глаголати въ себѣ (не думайте говорить о сеоѣ): отца имамы (имѣ¬ 
емъ) Авраама. (Зигаб.). Нѣкоторые толкователи подъ камнями разумѣютъ язычниковъ, 
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которыхъ Богъ предположилъ призвать въ царство Христово вмѣсто невѣрныхъ Іуде¬ 
евъ. У Еваиг. Луки въ повѣствованіи о проповѣди Іоанна говорится, что онъ по¬ 
учалъ всякаго особымъ образомъ, напр. простому народу говорилъ: у кого двѣ одежды, 
тотъ дай неимущему; и у кого есть пища, дѣлай тоже,-—значитъ, поучалъ быть добрыми, 
милостивыми; мытарямъ, т. е. сборщикамъ народныхъ податей, которые при сборѣ 
брали лишнее, говорилъ: ничего не требуйте болѣе опредѣленнаго вамъ; воиновъ по¬ 
учалъ: никою не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ (гл. 3). 
Относительно мытарей нужно сказать слѣдующее. Римское правительство, для избѣ¬ 
жанія столкновенія съ массою народа и для сокращенія издержекъ, ввело въ заво¬ 
еванныхъ областяхъ откупъ, т. е. сдавало богатымъ предпринимателямъ за извѣст¬ 
ную плату сборъ какъ подушной подати, такъ и другихъ государственныхъ повин¬ 
ностей. Понятно, что эти сборщики, носившіе названіе мытарей отъ слова мыто— 
пошлина, взявшиеь за хлопотливое дѣло сбора изъ-за расчетовъ, притѣсняли народъ, 
взимая съ него болѣе, чѣмъ сколько слѣдовало. За это народъ страшнымъ образомъ 
ненавидѣлъ мытарей, и потому имя мытарь сдѣлалось въ понятіяхъ народныхъ тоже, 
что грѣшникъ, беззаконникъ. 

10. оѵжё во й сѣкйрд при корени 
древа лежит'/,, вежко оувш древо, ёже не 
творйтх плода довра, посѣклелло вы влет/, и 
во огнь влаетаелло; 

уже и сѣкира при кораѣ деревъ ле¬ 
житъ: всякое дерево, непрпносящее 
добраго плода, срубаютъ п бросаютъ 
въ огонщ 

Сгъкира (топоръ). Когда говорится, что сѣкира или топоръ лежитъ при 
корнѣ дерева, то этимъ указывается на намѣреніе срубить дерево. Это—образъ суда 
надъ Іудеями и отдѣленія достойныхъ изъ нихъ вступить въ царство Христово отъ 
недостойныхъ. Приносящія добрый плодъ, дерева сохраняются; такъ добродѣтельные 
изъ Іудеевъ, какъ достойные, вступятъ въ царство Христово. Не приносящія же 
добраго плода, деревья истребляются (посѣкаемо бываетъ). Такъ Іудеи, не имѣющіе 
добродѣтелей, истребятся, т. е. будутъ отвергнуты. Говорится, что деревья будутъ 
не только срублены, но еще и брошены въ огонь (во огнь вмѣтаемо), т. е. невѣ¬ 
рующіе и худые Іудеи преданы будутъ мученію въ огнѣ геенскомъ (Мих.). Объ огнѣ 
геенскомъ чит. 22 ст. 5 гл. „Какая высота духа, замѣчаетъ при этомъ св. Злато¬ 
устъ, какъ сильно и смѣло говоритъ Іоаннъ къ людямъ, которые всегда жаждали 
крови пророковъ, которые ни чѣмъ не лучше змѣй!" 

11. ЛЗ’Л оуш крецілю вы водою в/, 
покджні'е: грждый же по ллнѣ, крѣплій 
л\ен$ есть, (-лА’же нѣелль достоин/, едпогн 
понести: той вы кртйтх луолѵд стьшх іі 
огнёлла: 

я крещу васъ въ водѣ въ покаяніе, 
но Идущій за мною сильнѣе меня; я 
не достоинъ понестп обувъ Его:, Онъ 
будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ 
и огнемъ:, 

Крещу въ водѣ (крещаю водою) въ покаяніе, т. е. погружаю въ воду только для обозна¬ 
ченія доброй перемѣны въ образѣ мыслей п жизни, для обозначенія намѣренія послѣ по¬ 
каянія и исповѣданія грѣховъ, исправиться и жить богоугодно, чтобы приготовить 
себя къ принятію царства Христова, а—не для очищенія и освященія (Злат. Кир. 
Алекс.). На эту разность указываетъ самъ Предтеча, когда говоритъ далѣе о кре¬ 
щеніи Христовомъ. Крещеніе Іоанново, какъ и все служеніе его, было предуготови- 
тельное, такъ какъ крещеніе его не давало очищающей и освящающей благодати 
Божіей, какъ крещеніе Христово (ст. й). Идущій за мною, т. е. Мессія Христосъ 
Іисусъ, крѣплій (сильнѣе) жене, какъ Богочеловѣкъ, Емуже нѣсмъ достоинъ са¬ 
поги понести (я не достоенъ понести обувь Его). На востокѣ не носили такой обуви, 
какую носимъ мы, по причинѣ жара; но чтобы прикрыть подошву ноги отъ камней 
и всего остраго, или отъ горячаго песку и т. и., къ подошвѣ ноги привязывали до¬ 
щечку — называемую сандаліей. Сандаліи дѣлались и изъ дерева и изъ кожи. При 
входѣ въ домъ, сандаліи обыкновенно снимали, а при выходѣ опять надѣвали. Сни¬ 
мать и надѣвать ихъ было дѣломъ низшихъ служителей. Выраженіе Іоанна: я не до- 
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стоит понести обувъ Его — означаетъ униженіе Іоанна предъ Іисусомъ Христомъ. 
Онъ считаетъ себя недостойнымъ быть послѣднимъ слугою Господа (Мих.). Онъ будетъ 
креститъ васъ (той вы креститъ) Духомъ Святымъ. Крещеніе Духомъ Святымъ означаетъ 
внутреннее дѣйствіе Святаго Духа на душу крещаемаго,—дѣйствіе очищающее и обновля¬ 
ющее душу его при прощеніи ему грѣховъ по силѣ искупительныхъ заслугъ I. Христа 
(Іоанн. 3, 5). И огнемъ. Подъ огнемъ здѣсь разумѣется то же очищающее и воспламе¬ 
няющее любовью къ Богу и ближнему душу, дѣйствіе Св. Духа (Мих.). Духомъ Свя¬ 
тымъ и огнемъ. Въ этомъ — отличіе крещенія Христова отъ Іоаннова. Подъ огнемъ 
нѣкоторые толкователи разумѣютъ бѣдствія и гоненія, которыя вѣрующіе во Христа 
претерпѣвали и терпятъ доселѣ отъ невѣрныхъ (Лук. 12, 49). 

12. лоплтд с/, р^цѣ (цш, й 
штревйтх г&ѵлно свое, й соверета пшепнц'ь 
свою ва житницѣ, плевы же сожжета 6г- 
нёліа неглслющилѵа. 

лопата Его въ рукѣ Его, и Онъ 
очиститъ гумно Свое, и соберетъ пше¬ 

ницу Свою въ житницу, а солому со¬ 

жжетъ огнемъ неугасимымъ. 

Лопата въ руцѣ Ею. Лопата — земледѣльческое орудіе, которымъ вѣютъ 
хлѣбныя сѣмена для отдѣленія нхъ отъ плевелъ. Гумно —мѣсто для вымолачиванія 
сѣмянъ. Отребитъ — очиститъ, т. е. отдѣлитъ сѣмя отъ плевелъ и соломы, и пер¬ 
вое помѣститъ въ житницу, а послѣднія сожжетъ огнемъ, который не угаснетъ, до¬ 
колѣ не истребитъ все, назначенное къ истребленію. Пгиеница означаетъ здѣсь прежде 
всего народъ Іудейскій, и именно лучшую часть сего народа, людей добродѣтель¬ 
ныхъ, и потому достойныхъ участія въ царствѣ Христовомъ. Плевелы—худую часть 
народа, людей нечестивыхъ, а потому недостойныхъ царства Мессіи. Очиститъ гумно 
и пр. Это значитъ, что Господь достойныхъ приметъ въ свое царство, а недостой¬ 
ныхъ не приметъ и еще подвергнетъ наказанію (Ис. 5, 24 Пѣвяиц.). Слова этого 
стиха имѣютъ отношеніе и къ самымъ членамъ церкви Христовой, они указываютъ 
на окончательный судъ Божій надъ людьми, когда праведные изъ нихъ будутъ отдѣ¬ 
лены отъ грѣшныхъ, и первые будутъ приняты въ рай для блаженства, а грѣшные 
будутъ осуждены на адскія мученія (гл. 25 от. 31 и дал.). Житница —изображаетъ 
рай, сожженіе въ огнѣ—мученіе въ аду (чит. 13, 37—43; 25, 31—45). „Не будемъ 
же безпечны, поучаетъ св. Златоустъ; пока мы находимся на гумнѣ, мы еще мо¬ 
жемъ и изъ плевелъ обратиться въ пшеницу. Этотъ огонь неугасимъ, потому что 
не имѣетъ нужды въ пищѣ для своего поддержанія; по изволепію Божію, онъ суще¬ 
ствуетъ самъ по себѣ и будетъ продолжаться вѣчно".—Ты скажешь: какъ огонь мо¬ 
жетъ быть неугасимым!.? Но не видишь ли ты солнце, всегда горящее и никогда не 
угасающее? Не видишь ли купину Моисееву, также горящую и несгараемую? (Троиц, 
лист.). По Евангелію св. Луки, слова; я крещу васъ водою и пр. Іоаннъ говорилъ на¬ 
роду въ отвѣтъ на вопросъ: не Христосъ ли онъ? (3 гл.). 

Зач. 6-е. Крещеніе Господа Іисуса Христа. 

Читается на 9-мъ часгъ въ навечеріе Богоявленія и на литургіи въ самый день 
Богоявленія. 

13. Тогда приводит'/, шсг ш гадили на Тогда приходитъ Іисусъ изъ Галп- 

іорданх ко ішднн» кртнтисж и) него». леи на Іорданъ къ Іоанну креститься 
отъ него. 

Тогда, т. е. когда Іоаннъ проповѣдывалъ въ пустынѣ пришествіе Мессіи и кре¬ 
стилъ народъ (ст. 1—12). Отъ (изъ) Галилеи, т. е. изъ Галилейскаго города Назарета, 
гдѣ Господь жилъ въ домѣ Іосифа, по возвращеніи изъ Египта. По Евангелію св. Луки, 
крестился I. Христосъ, будучи ЗѲ-ти лѣтъ (3, 23). Въ синаксарѣ на Крещеніе Господне 
читаемъ: „Крестился I. Христосъ 30-ти лѣтъ, въ такомъ возрастѣ, который у людей 
легко склоняется ко всякому грѣху. Ибо, какъ первый возрастъ, младенческій, по 
словамъ св. Златоуста и Ѳеофилакта, имѣетъ многое невѣжество и неразуміе, вто- 
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рой, юношескій, разжигается вожделѣніемъ плотскимъ. Такъ тридцатплѣтній возрастъ 
совершеннаго мужа порабощенъ корыстолюбію, тщеславію, гнѣву н всякимъ грѣхамъ. 
До сего возраста отложилъ Господь крещеніе для того, чтобы исполнить законъ всѣми 
возрастами, чтобы освятить все наше естество и подать силу побѣждать страсти и 
хранить себя отъ грѣховъ смертныхъ". Къ этому времени Іоаннъ уже достаточно 
открылъ народу іудескому, кто—проповѣдуемый имъ Христосъ. Послѣ крещенія I. 
Христосъ имѣлъ выступить на дѣло искупленія рода человѣческаго, а у евреевъ 
былъ законъ, который не допускалъ до священническаго служенія и до народнаго 
учительства ранѣе 30-ти лѣтняго возраста (Чис. 4,3). Ереститися. Крестился I. 
Христосъ, во 1-хъ, для того, чтобы освятить Своимъ примѣромъ первое христіанское 
таинство—крещеніе (Злат.) и освятить самыя воды, имѣющія давать освященіе въ таин¬ 
ствѣ крещенія (Амвр. Мед.), и во 2-хъ, для того, чтобы Онъ тутъ, во время крещенія, 
былъ явленъ Израилю и міру, какъ истинный Мессія, свидѣтельствомъ Бога Отца и 
сошествіемъ Св. Духа (Злат, и Мих.). Тутъ при крещеніи выразилось и смиреніе 
Господа: съ рабами Господь, съ виновными Судія, съ грѣшными Безгрѣшный идетъ 
креститься. 

14. Ішннз же возводившіе {л\$, глл- 
голл: Іізй треплю тобою кртнтнеж, и ты 
ли грлдеши ко лшѣ; 

Іоаннъ же удерживалъ Его и гово¬ 

рилъ: мнѣ надобно креститься отъ 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мнѣ? 

Іоаннъ возбраняше Ему (удерживалъ Его) I. Христа. Удерживалъ по сознанію 
своего недостоинетва, ибо по своему пророческому прозрѣнію узналъ въ Іисусѣ Мес¬ 
сію. Если онъ во чревѣ матери радостнымъ взыграніемъ привѣтствовалъ приближеніе 
Господа, могъ ли онъ теперь не ощутить своимъ пророческимъ духомъ, что при¬ 
шедшій креститься отъ него I. Христосъ—не простой человѣкъ, а самъ Мессія 
(Троиц, лист.)? Азъ требую тобою креститися, т. е. мнѣ надо креститься отъ Тебя, 
какъ достойнѣйшаго. Предтеча имѣлъ нужду очиститься отъ Господа, ибо и онъ, 
происходя отъ Адама, заимствовалъ отъ него скверну. (Ѳеоф.). Да и какъ Іоаннъ, 
будучи рабъ, осмѣлится возложить руку на Владыку? какъ будетъ крестить Безгрѣш¬ 
наго? (Цер. пѣс.). 

15. Швѣфдвй же Тиса рече кй иелдй: 
шетлви инѣ: тдкш во подовдетй ндш Гіспбл- 
ннти есжгЛ; правдѣ. Тогда шет'шн {-го. 

Но Іпсусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 

оставь теперь; ибо такъ надлежитъ 
намъ исполнить всякую правду. Тогда 
Іоаннъ допускаетъ Его. 

Остави нынѣ, т. е. не препятствуй, не удерживай, отложи пока свое че¬ 
ловѣческое разсужденіе. Исполнити вояку правду, т. е. законъ. Законъ требовалъ 
очищенія водою и жертвы и приносящаго жертву священника; Іисусъ же Христосъ 
готовился припести самого себя въ жертву за грѣхи рода человѣческаго на крестѣ 
(Амвр. Мед.). Господь—законодатель, и потому прежде всего надлежало Ему Самому 
исполнить законъ, и затѣмъ уже требовать исполненія онаго отъ другихъ (Блаж. Іерон.). 

16. И нртйвсд іисй взыде дг.Іе ш воды: 
й се, шперзошдеж ел\$ іівсд, й видѣ 
вжіѴь сіу'оджфд ш;ш гбАжж, и гржд^цід нд 
него. 

И крестившись Іисусъ тотчасъ вы¬ 

шелъ изъ воды,—и се, отверзлись Ему 
небеса, и'увидѣлъ Іоаннъ Духа Божія, 
Который сходилъ, какъ голубь, и ни¬ 

спускался на Него. 

Езыде отъ воды (вышелъ изъ воды). Если выходилъ изъ воды, значитъ, вхо¬ 
дилъ въ воду. Это—прямое обличеніе тѣхъ, которые совершаютъ крешеніе не черезъ 
погруженіе, а чрезъ обливаніе (Католики). Отверзогиася небеса (разверзлись), т. е. 
сводъ небесный, чувственное небо, па подобіе того, какъ это бываетъ во время силь¬ 
наго блеска молніи. Ему, т. е. Іисусу Христу. И видѣ—увидѣлъ, т. е. Іоаннъ. Духа 
Божія—третье лицо Святыя Троицы. Сходящаго яко голубя и дал. Духъ Св. сошелъ 
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въ впдѣ голубя по причинѣ чистоты и кротости сей птицы. Съ другой стороны, 
какъ при Ноѣ голубица возвѣстила прекращеніе потопа, принеся масличный сучекъ; 
такъ и теперь Духъ Святый въ видѣ голубя возвѣщаетъ разрѣшеніе грѣховъ (Ѳео- 
фил.). Господь I. Христосъ, какъ Сынъ Божій, по Божеству Своему неразлученъ со 
Отцомъ и Духомъ, и по человѣчеству всегда былъ исполненъ Духа Св., но Духъ Св. 
сошелъ на Господа для того, чтобы въ Немъ познали люди Сына Божія, Спасителя 
міра; чтобы въ самомъ началѣ новаго завѣта тайна Преев. Троицы, древле сокро¬ 
венная, явилась и явственно открылась вѣдѣнію и слуху человѣческому (Тронц. лист.). 

17. II се, глкд ся иксе глголл: сей 
есть сна ллой возлібьленный, ш нелше 
БЛГ0В0ЛИѴ2. 

II се, гласъ съ небесъ глаголющій: 

Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, 

въ Которомъ Мое благоволеніе. 

Гласъ съ небесе, т. е. отъ Бога Отца. Это было со стороны Бога Отца торже¬ 
ственное объявленіе Іисуса Мессіею—Христомъ. Сынъ Мой возлюбленный, т. е. что 
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій, второе лице Пресвятой Троицы, равночестное 
Отцу и Духу. Въ которомъ все Мое благоволеніе, (о Не.мже благоволихъ), т.-е. въ 
Немъ—вся полнота Моей любви, и чрезъ Него изливается Моя любовь и на всѣхъ 
людей.—Является вопросъ: Если такъ ясно было засвидѣтельствовано Божество I. Хри¬ 
ста при крещеніи, почему же не увѣровали въ Него Іудеи? „По жестокосердію сво¬ 
ему, отвѣчаетъ св. Златоустъ. Когда духъ находится въ безчувственности, развра¬ 
щеніи и зависти, тогда она не убѣждается никакими словами" *). 

ПАВА XV. 
Зач. 7. Искушеніе Господа Іисуса Христа. 

Читается въ субботу по Просвѣщеніи (Крещеніи). 

1. Тогда іііса возведена вьіеть д^олѵа Тогда Іисусъ возведенъ былъ Ду¬ 
на пустыню ЙСК&ЙТИСД (О ДІАВОЛА, хомъ въ пустыню, для искушенія отъ 

діавола. 

Тогда, т. е. послѣ крещенія. Возведенъ быстъ (былъ) ' Духомъ. Это значитъ, 
что I. Христосъ не Самъ своею волею, а какъ человѣкъ, повинуясь, Духу 
Святому, сошедшему на Него при крещеніи (Лук. 4, 1. Зигаб.), идетъ въ пустыню, 
чтобы здѣсь искуситиея отъ діавола. I. Христу нужно было быть въ пустынѣ на¬ 
единѣ съ Богомъ, въ. бесѣдѣ съ Нимъ, строгимъ постомъ и молитвою укрѣпиться на 
предстоящее Ему великое дѣло спасенія рода человѣческаго. И Онъ здѣсь подвергся 
искушенію отъ діавола. Въ пустыню. По преданію, это была пустыня, лежавшая на 
западѣ отъ Іерихона, среди пустынныхъ горъ Іудейскихъ. Доселѣ она носитъ назва¬ 
ніе Сорокадневной или Горы иекуиіенія. Это—дикое и страшное мѣсто, въ которомъ 
укрывались звѣри и разбойники. Св. Златоустъ при этомъ замѣчаетъ: „Не Самъ 
пришелъ, а былъ Духомъ отведенъ въ пустыню, поучая насъ не вдаваться само¬ 
надѣянно въ искушенія". Искуситиея (для искушенія). Искушать значитъ испытывать, 
дознавать, также соблазнять, склонять къ чему-либо недоброму, худому,-^-ко грѣху. 
Тремя видами грѣховной похоти искушалъ сатана праотцевъ въ раю: похотію плоти— 
добро древо въ снѣдь, похотію очесъ—угодно очима видѣти, и гордостью житейскою— 
будете яко бози. Такимъ же образомъ искушалъ I. Христа и діаволъ (Троиц, лист.). 
Не выдержалъ искушенія первый Адамъ въ раю, побѣдилъ искусителя второй Адамъ, 
Господь Іисусъ въ пустынѣ. 

*) Въ Палестинѣ на рѣкѣ Іорданѣ доселѣ извѣстно то мѣсто, гдѣ крестился Іисусъ Христосъ. . 
Тамъ поклонники обыкновенно стараются погрузиться въ священныя воды Іордана. 
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Отъ діавола. Діаволъ, съ греч. соблазнитель; это-—согрѣшившій и отпадшій отъ 
Бога ангелъ, врагъ всего добраго, существо злое, враждебное добру (чит. 20 ст. 1 гл.). 

I. Христосъ возведенъ былъ въ пустыню для искушенія, отъ діавола, т. е. для 
испытанія дѣйствительно ли Онъ есть Мессія Христосъ. Отъ діавола было сокрыто 
Богомъ, чго I. Христосъ есть Спаситель міра, Богочеловѣкъ. Діаволъ полагалъ, что 
I. Христосъ не больше, какъ праведный человѣкъ, за добродѣтель усыновленный 
Богомъ (Сборн. Барс.). 

2. и пости вед дні'й четыредесжть й но- и постившись сорокъ дней и сорокъ 
фіи четыредесАть, послѣди взллкд. ночей, напослѣдокъ взалкалъ. 

Постився, т. е. ничего не ѣлъ (Лук. 4, 2) сорокъ (четыредесять) дней и сорокъ ночей. 
По сорока дней постились Моисей (Исх. 34, 28) и Илія (3 Цар. 19, 8). Число 40 въ 
Свящ. писаніи напоминаетъ пли наказаніе за грѣхъ, такъ 40 дней шелъ дождь по- 
топный (Быт. 7 гл.), 40 лѣтъ Евреи странствовали по пустынѣ (Чис. 14), или пока¬ 
яніе, таковъ постъ Моисея (Втор. 9), Ниневитянъ (Іон. 3 гл.). Не сохранилъ поста 
первый Адамъ въ раю, Господь I. Христосъ, второй Адамъ, восполнилъ это—выдер¬ 
жалъ самый строгій постъ и побѣдилъ искусителя (Тр. лист.). Постился Онъ не для того, 
что ему былъ нуженъ постъ, но для нашего наученія, что постъ есть сильное оружіе про¬ 
тивъ грѣха, противъ діавола. Постился не болѣе сорока дней для того, чтобы чрез¬ 
мѣрнымъ величіемъ чуда не сдѣлать сомнительною самую тайну Его воплощенія (Злат.). 

3. II прнст&іль кг нел\§ искуситель 
рече: ліре сиг еей бжій, рцы, дл кллкніе 
сіе рѣпы кУдУтг. 

И приступилъ къ Нему искуситель 
и сказалъ: если Ты Сынъ Божій, 

скажи, чтобы камни сіи сдѣлались 
хлѣбами. 

И приступлъ (приступилъ) къ Нему, т. е. тогда, когда Спаситель взалкалъ, 
исщсит-елъ, т. е. діаволъ (ст. 1). Діаволъ конечно явился Господу въ человѣческомъ 
видѣ. Аще Сынъ еси Божій, рцы, да комсніе сіе хлѣбы будутъ (если Ты Сынъ Бо-- 
жій, скажи, чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбами). Сынъ Божій, т. е. Мессія, кото¬ 
раго Самъ Богъ наименовалъ при крещеніи Сыномъ Своимъ. Слышавъ этотъ голосъ, 
свидѣтельствовавшій, что I. Христосъ есть Сынъ Божій, а съ другой сторовы, видя 
Его .алчущимъ, діаволъ не можетъ убѣдиться вполнѣ, чтобы Іпсусъ Христосъ былъ 
Сынъ Божій: какъ можетъ алкать Сынъ Божій? и потому приступаетъ къ Нему съ 
словами: „если Ты Сынъ Божій и пр.“ (Злат. Аван. Вел.). Камни сіи, вѣроятно тѣ, 
которые находились на мѣстѣ искушенія. Сущность искушенія такова, что если Ты 
Мессія, — какъ бы такъ говоритъ искуситель Христу,—то зачѣмъ же Тебѣ алкать, 
когда достаточно только Твоего одного слова для того, чтобы превратить камни въ 
хлѣбы и за тѣмъ насытиться ими? (Ѳеоф.). Тутъ діаволъ имѣлъ намѣреніе соблазнить 
I. Христа нетерпѣливостью, невоздержаніемъ и нарушеніемъ поста,—похотію плоти. 
Съ другой стороны искуситель склонялъ Господа для насыщенія тѣла прибѣгнуть 
къ средствамъ чудодѣйственнымъ—къ претворенію камней въ хлѣбы; тогда какъ чу¬ 
додѣйственныя силы Богъ употребляетъ только въ особенныхъ случаяхъ и для осо¬ 
бенныхъ духовныхъ цѣлей Г Пав. Кишин.). 

Онъ же сказалъ ему въ отвѣтъ: на¬ 

писано: не хлѣбомъ однимъ будетъ 
жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, 

исходящимъ изъ устъ Божіихъ (Вто- 

розак. 8, 3). 

4. Онг же швѣцілкг рече: писано есть: 
не щ улѣпѣ едіжѣлѵг жішг г^детг чело- 
ігішг, по ш всакош глголѣ, йсуодАЦіелѵг 
изо оустг Бжіиуг. 

Ее о хлѣбѣ единомъ и пр. Спаситель говоритъ искусителю, что не нужно 
творить чудо превращенія камней въ хлѣбы, а что можно удовлетворить голодъ и 
другими предметами, по указанію или дѣйствію Божію, почему н указываетъ на пзре- 
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ченіе изъ книги Второзаконія (8, 3), гдѣ говорится, что Богъ, наир., питалъ манною 
народъ Израильскій въ пустынѣ. Это — ближайшій смыслъ изреченія. Но въ немъ 
содержится указаніе и на духовную пищу, которою питается вѣрующій человѣкъ, 
т. е. на слово Божіе, на божественныя заповѣди и повелѣнія, исполненіе коихъ со¬ 
ставляетъ духовную пищу, болѣе нужную для человѣка, чѣмъ пища тѣлесная (Іоан. 
4, 34). При этой духовной пищѣ забывается и тѣлесный голодъ (Мих.). „Не забы¬ 
ваютъ ли люди о пищѣ, слушая пріятную бесѣду даже человѣческую? Не тѣмъ ли 
естественнѣе забыть о пшцѣ среди сладостной бесѣды съ Богомъ?* (Пав. Кишин.). 

Потомъ беретъ Его діаволъ въ свя¬ 

тый городъ и поставляетъ Его на 
крылѣ храма, 

и говоритъ Ему: если Ты Сынъ Бо¬ 

жій, бросься внизъ:, ибо написано: 

Ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ, 

и на рукахъ понесутъ Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею 
(Псал. 90, 11—12). 

Поятъ (беретъ) Ею діаволъ. Это не значитъ, что діаволь несъ Іисуса по воз¬ 
духу, или принудилъ Его, противъ Его воли, но повелъ или сопровождалъ Его (Слич. 
Мѳ. 17, 1). Во святый градъ (городъ), т. е. въ Іерусалимъ. Святымъ называется 
Іерусалимъ потому, что тамъ былъ святой храмъ, гдѣ совершалось богослуженіе (о 
Іерусалимѣ чит. въ объясн. 1 ст. 2 гл.)- На крылѣ церковтъмъ— на кровлѣ храма. 
Вѣроятнѣе всего — на той части храма, которая называлась притворомъ Соломоно¬ 
вымъ. Крыломъ храма могла называться эта часть его, потому, что по формѣ упо¬ 
доблялась распростертымъ крыльямъ птицы (о храмѣ чит. въ объясн. 12 ст. 21 гл.). 
Соблазняя Господа броситься сверху внизъ, діаволъ ссылается на слова изъ Псал¬ 
тири, гдѣ обѣщается помощь Божія всякому, уповающему иа Бога (Пс. 90, 11. 12). 
Тутъ діаволъ имѣлъ въ намѣреніи возбудить въ I. Христѣ желаніе—вынудить, такъ 
сказать, чудо со стороны Бога, при чемъ обнаружились бы въ Немъ тщеславіе, са¬ 
монадѣянность и духовная гордость (Мих.)—житейская гордость. Не можемъ не при¬ 
вести здѣсь нѣсколько строкъ изъ Троиц, лист., очень поучительныхъ для нашихъ 
раскольниковъ и сектантовъ. „Діаволъ привелъ слова Писанія: Ангеломъ своимъ 'за- 
повѣстъ о тебѣ сохранити тя, но умолчалъ, что тамъ же дальше сказано: во всѣхъ 
путехъ твоихъ; а предлагаемый Господу діаволомъ путь броситься съ кровли храма 
въ надеждѣ на чудесное спасеніе отъ Бога, не есть путь, Богомъ опредѣленный. 
Какой урокъ, кто берется самочинно, по своему смышленію, толковать Свящ. писа¬ 
ніе! Спаситель показалъ, что нельзя брать мѣста Свящ. писанія отрывками, не обра¬ 
щая вниманія на другія мѣста того же писанія; но именно такъ и дѣлаютъ всѣ тѣ, 
которые по своему мудрованію толкуютъ слово Божіе—всФ раскольники, сектанты, 
всѣ пашковцы, молокане, штундиты и имъ подобные*. 

7. Речё (же) Тиса; паки писано Іисусъ сказалъ ему: написано так- 

есть: не искоси ши гда вга твоегш. же: не искушай Господа Бога твоего 
(Второзак. 6, 16). 

Не искусигии (не искушай) Господа Бога твоею. Эти слова—изъ книги Вто¬ 
розаконія (6, 16). Ихъ говорилъ Моисей Евреямъ, запрещая имъ искушать Бога, 
когда они требовали чуда по недостатку воды (Исх. 17, 1 и дал.). Смыслъ отвѣта 
Спасителя таковъ: не должно требовать чуда отъ Бога по своему произволенію. 
Богъ, помогая своимъ вѣрующимъ, совершаетъ для нихъ и чудеса, но только въ 
случаяхъ опасности, угрожающей вѣрующимъ, а не по всякому желанію послѣднихъ; 
такъ, напримѣръ, было при переходѣ Евреевъ черезъ Чермное море; тѣмъ болѣе не 
тогда, когда человѣкъ самъ добровольно подвергаетъ себя опасности, или когда 
.имѣетъ въ виду суету, тщеславіе, гордость (Пав. Кишин.). 

5. Тогда поатх его діавола во стый 
годдй, й постави его нл крилѣ церковнѣлѵх, 

6. й глагола ел\&: аще сил есй бжі'й, 

иёрзисА нйз& писано во есть, гакш агглши 
свойлах заповѣсть ш тесѣ (сохранити та), 

и на р)>каѵх возлаѣѴх та, да не когда пре- 
ткнёши ш калаень ногѣ7 твою. 
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Опять беретъ Его діаволъ на весьма 
высокую гору, и показываетъ Ему всѣ 
царства міра и славу ихъ, 

и говоритъ Ему: все это дамъ Тебѣ, 

если падши поклонишься мнѣ. 

На весьма высокую (высоку зѣло) юру,—неизвѣстно какую. Есть въ Палестинѣ гора, 
по преданію, называемая Горою искушенія. Но нельзя съ достовѣрностыо утверждать, 
что на ней именно происходило искушеніе Господа. Вѣроятно, это была вершина 
какой-либо горы, съ которой можно было видѣть большую часть Палестины. Вся 
царствія міра и славу ихъ, т. е. все, что есть на землѣ прекраснѣйшаго, богатѣй¬ 
шаго, наилучшаго. Должно предположить, что діаволъ показалъ все это Спасителю 
какимъ-либо непостижимымъ дѣйствіемъ и не въ дѣйствительности, а только лишь 
въ призракѣ (Мих.). Сія вся Тебѣ дамъ. Въ этихъ словахъ слышится горделивое и 
лживое предвосхищеніе власти, принадлежащей одному Богу, какъ Творцу и Промы- 
слптелю всего. Аще падъ поклонишимися (если падши поклонишься мнѣ), (о покло¬ 
неніи см. въ объяс. Мѳ. 2, 2). Присвоивая себѣ право надъ міромъ, принадлежащее 
Богу, діаволъ требуетъ и поклоненія себѣ, какъ Богу. Цѣль сего искушенія состо¬ 
итъ въ томъ, чтобы возбудить въ I. Христѣ властолюбіе и корыстолюбіе—похоть 
очесъ. Діаволъ прибѣгаетъ къ этому третьему роду искушенія, потому что знаетъ, 
что человѣкъ нерѣдко забываетъ о пищѣ, бываетъ готовъ унизить свое достоинство, 
пожертвовать своею честью, лишь бы только удовлетворить своей страсти властолю¬ 
бія и корыстолюбія. 

' • 10. Тогда гл гола (лА іист.: иди за л\ною, Тогда Іисусъ говоритъ ему: отойди 
сатано: писано по (сть: гд)> віА твоелА отъ Меня, сатана; ибо написано: Го- 

поклонйшнсд, й толА (дйнолА пооАжншн. еподу Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи (Второзак. 6, 13). 

Иди за Мною (отойди отъ Меня), сатано и пр. Повелѣвая діаволу пре¬ 
кратить искушенія, послѣднее изъ нихъ Господь опять отражаетъ писаніемъ изъ 
книги Второзаконія (6, 13), гдѣ Моисей убѣждаетъ Евреевъ не служить богамъ тѣхъ 
народовъ, которые будутъ жить съ ними въ землѣ Обѣтованной; ибо Божеское по¬ 
клоненіе должно воздавать только'одному истинному Богу. 

11. Тогда шстави (то ді'лвола: й се, Тогда оставляетъ Его діаволъ, и—се, 

аітли пристАпйша й оАжауУ (лА. Ангелы приступили и служили Ему. 

„Пока продолжалась брань, Христосъ не допускалъ являться ангеламъ, 
чтобы не отогнать того, кого надлежало уловить", замѣчаетъ, объясняя этотъ стихъ 
Златоустъ. Чѣмъ ангелы послужили Господу въ пустынѣ, объ этомъ не сказано въ 
Евангеліи. Такъ Господь отразилъ врага-искусителя словами Свящ. писанія. Это— 
примѣръ для насъ, какъ и чѣмъ и мы можемъ отражать отъ себя его искушенія. 

Зач. 7. Поселеніе Господа Іисуса Христа въ Капернаумѣ. 

Читается въ недѣлю по Просвѣщеніи (Крещенщ). 

12. Оль'ішавй же ііІСй, гакимшаннй пре- Услышавъ же Іисусъ, что Іоаннъ 
ддн2 высть, шйде вй галілею, отданъ подъ стражу, удалился въ Га¬ 

лилею, 

Іоаннъ преданъ бысть (отданъ подъ стражу). Это событіе было спустя до¬ 
вольно долгое время послѣ искушенія I. Христа, о которомъ говорилось выше. Здѣсь 
Евангелистъ Матѳей опускаетъ повѣствованіе о многихъ событіяхъ, какъ это видно 
изъ Евангелія Іоанна (чит. 2, 3 и 4 гл.). Отъиде въ Галилею— (обратно) изъ Іудеи, 

8. Шки полтй (го діаволй на гор& вы¬ 
сок^ зѣлш, й показа (лА вед царстві'д 
лира й слав)? йуа, 

9. й глагола (лА: сіл вел тевъ далѵл, 
аціе падй поклон йшилшсл. 
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куда Онъ приходилъ на праздникъ Пасхи (о Галилеѣ см. объясн. 2, 22). Уда¬ 
лился Господь изъ Іерусалима и Іудеи, потому что видѣлъ, что гордые фарисеи и 
книжники, а за ними и прочіе іудеи менѣе способны слушать Его Божественное уче¬ 
ніе, чѣмъ простолюдины Галилеяне (Горек.). Могло вліять на Его удаленіе и заклю¬ 
ченіе Іоанна Крестителя въ темницу. 

13. й шетдвль Назарета, пришёда все¬ 
лись в'л кдпернд&ѵга ва полюрі'е, ва пре¬ 
дѣлѣ^ зав'ъ'лшнн^а й неф-ѳ-алі'лшр: 

и оставивъ Назаретъ, пришелъ и 
поселился въ Капернаумѣ примор¬ 

скомъ, въ предѣлахъ Завулоновыхъ и 
НеФѳалимовыхъ, 

И оставль (оставилъ) Назаретъ потому, что жители сего города изгнали 
I. Христа отъ себя за то, что Онъ обличалъ ихъ въ невѣріи и не сотворилъ чуда 
для ихъ любопытства (чит. Лук. 4, 14—31). Нселися въ Капернаумѣ въ поморіе (ири 
морскомъ). Это былъ небольшой торговый городъ на сѣверозападномъ берегу Гали¬ 
лейскаго или Геннисаретскаю и Тиверіадскаго озера. Лежалъ онъ на распутій боль¬ 
шихъ торговыхъ дорогъ Палестины; былъ однимъ изъ самыхъ живописныхъ ея угол¬ 
ковъ, и названіе Капернаумъ значило: село утѣшенія и отрады. Этотъ-то городъ Го¬ 
сподь „Утѣха Израиля" и избралъ мѣстомъ своего пребыванія, почему онъ и назы¬ 
вается Его городомъ (9, 1). Здѣсь Господь провелъ большую часть времени своего 
общественнаго служенія; здѣсь Онъ постоянно проповѣдывалъ свое Божественное 
ученіе и въ синагогѣ, и въ частныхъ домахъ, и съ рыбачьей лодки на Галилейскомъ 
озерѣ. Здѣсь Онъ сотворилъ множество чудесъ. Здѣсь былъ домъ ап. Петра, быть 
можетъ, и другихъ аностоловъ-рыбарей. Въ настоящее время отъ Капернаума лежатъ 
однѣ развалины. Озеро Галилейское называется и моремъ. Называется оно Тиверіад¬ 
скимъ и Геннисаретскимъ по городамъ, находяхцимся близъ него. Окрестности этого 
озера были такъ прекрасны, что ни одно мѣсто Палестины не могло равняться съ 
ними красотою. Живописныя горы окружали и защищали его отъ бурь и вѣтровъ. 
Оно по временамъ было и бурно. Особенно йа сѣверѣ изобиловало рыбою. По бере¬ 
гамъ его лежало много городовъ и селеній; изъ нихъ довольно населенные: Тивиріада, 
Виосаида, Капернаумъ, Хоразинъ, Магдала и др. Вода въ немъ прѣсная и пріятная. 
Величина Галилейскаго моря или озера—24 съ полов, версты въ длину и 7 верстъ 
въ ширину. Чрезъ него протекаетъ рѣка Іорданъ, не смѣшивая своихъ водъ съ 
его водами (Мих.). Въ предѣлахъ Завулонѣхъ и Нефѳалимлихъ. Предъ вторженіемъ въ 
землю Обѣтованную или Палестину, Евреи раздѣлены были на 12 колѣнъ по числу 
сыновъ патріарха Іакова. Когда же Іисусъ Навинъ, по завоеваніи Палестины, дѣ¬ 
лилъ ее между этими колѣнами, то колѣна Завулона и Нефоалима получили въ удѣлъ 
самую сѣверную часть ея (Пав. 19, 10—32). 

14. да с ведете а ременное йедіелѵл прро- 
кол\а, глдголіоцпшг: 

15. зел\лФ здв^лшнл й зелллл неФ-е-д- 
лОплд, іФть лібрд'шв ина пола Тордднд, 
гдлі'лед газы на, 

16. люд'іе, сѣдлі|ли но тлѵѣ, вйдѣшд 
свѣта велін, й сѣдлірьша ва странѣ й 
сѣни смертнѣй, свѣта' возсі'Ф йлѵа. 

да сбудется реченное чрезъ пророка 
Исаію, который говоритъ: 

земля Завулонова и земля НеФѳалп- 

мова, на пути приморскомъ, 'за Іорда¬ 

номъ, Галилея языческая, 

народъ, сидящій во тьмѣ, увидѣлъ 
свѣтъ великій, и сидящимъ въ странѣ 
и тѣни смертной возсіялъ свѣтъ (Исаія 

9, 1-2). 

Да сбудется и пр. см. объясн. 22 ст. 1 главы. Путъ моря (на пути примор¬ 
скомъ), т. е. тѣ мѣста, которыя лежали не подалеку отъ озера или моря Галилейска¬ 
го. Объ онъ полъ Іордана (по ту сторону Іордана, за Іорданомъ). О рѣкѣ Іорданѣ 
см. 3 глав. 6 ст. Галилея языкъ (Галилея языческая). Галилея раздѣлялась на верх¬ 
нюю и нижнюю. Первая (сѣверная) называлась языческою, потому что въ ней, какъ 
пограничной съ языческими странами, между Іудеями жило очень много язычниковъ 
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(Мих.). Сѣдягціи во тьмѣ. Подъ тьмою здѣсь разумѣется духовное невѣжество и слѣ¬ 
пота, т. е. незнаніе истиннаго Бога, Его заповѣдей и своихъ обязанностей, жизнь 
во грѣхѣ. Какъ въ темнотѣ мы ничего не можемъ видѣть; такъ невѣдующіе Бога 
не видятъ истины и потому представляются, какъ бы находящимися въ темнотѣ. 
Здѣсь показывается, что обитатели Галилеи, сравнительно съ прочими Іудеями, осо¬ 
бенно были погружены въ духовное невѣжество и грѣховность, такъ что изъ Гали¬ 
леи не ожидалось никакого пророка (Іоан. 7, 52). Въ странѣ и сѣни (тѣни) смертнѣй. 
Это—усиленный образъ того же духовнаго невѣжества и слѣпоты. Смерть тутъ пони¬ 
мается въ духовномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ невѣдѣнія и отчужденія отъ Бога; такъ 
какъ духовная жизнь состоитъ въ познаніи Бога и единеніи съ Нимъ.Видѣша свѣтъ велій, 
свѣтъ возсія (возсіялъ) имъ. Хотя, какъ видно изъ предшествовавшихъ выраженій, оби¬ 
татели Галилеи были особенно погружены въ духовное невѣжество и грѣховность; 
но проповѣдь Христова была принимаема многими изъ нихъ съ радостью, и они 
просвѣтились ею и нравственно исправились (Мих.). Возсія свѣтъ, т. е. неожиданно 
явился Христосъ и просвѣтилъ язычниковъ, которые не ожидали Его такъ, какъ 
ожидали Евреи (Филаретъ митр. моек.). 

17. СОтблѣ начата іисй проповѣдлти й Съ того времени Іисусъ началъ про- 

глгбддти: поклішел, привлйжисл во цртво повѣдывать и говорить: покайтесь, 

нпное. ибо приблизилось Царство Небесное. 

Оттолѣ — съ того времени. Слово оттолѣ здѣсь не значитъ того, что до 
сего пришествія I. Христа въ Галилею вовсе не было Его проповѣди, нѣтъ, Онъ 
проповѣдывалъ и прежде, но не въ Галилеѣ, а только въ Іудеѣ и Іерусалимѣ, — а 
значитъ, что съ этого времени Господь особенно усилилъ свою проповѣдь. Подобное 
сему выраженіе см. Мѳ. 16, 21. Покайтеся и пр. И Господь Спаситель началъ свою 
проповѣдь тѣми же словами, какими началъ Его предтеча. Объясненіе сихъ словъ 
см. Мо. 3, 2. 

Зач. 9-е. Призваніе къ апостольству рыбарей: Петра, Андрея, Іакова 
и Іоанна. 

Читается въ недѣлю 2-ю по Пятидесятницѣ. 

18. Хода же (I. X.) при ллбри гллі'лей- Проходя же близъ моря Галилей- 

стѣлла, видѣ двл врлтд, сГшнд, гллгблелАДГО скаго, Онъ увидѣлъ двухъ братьевъ, 

Петра, й дндрел врдтд |тш, властдюцпа ллре- Симона, называемаго Петромъ, и 
жн вх л\бре, вѣстл во рывдрл: Андрея, брата его, закидывающихъ 

сѣти въ море; ибо они были рыболовы; 

При мори Галилейстѣмъ (близъ моря Галилейскаго). О морѣ чит. въ объясн. 
13 ст. Симона, глаголемаго Петра. Петръ, по-гречески, камень и соотвѣтствуетъ 
еврейскому „Кифа“. Самъ I. Христосъ наименовалъ Симона Петромъ или Кифою за 
твердость его вѣры. Чит. Мо. 16, 18. Іоан. 1, 42. Вметающа мрежи (закидываю¬ 
щихъ сѣти) въ море. Мрежа съ славянскаго значитъ сѣть. Бѣста бо рыбаря (ибо 
они были рыболовы). Вотъ изъ какихъ людей Господь избралъ Себѣ апостоловъ—изъ 
людей бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ! II они-то ученіемъ Христовымъ, при помощи 
Божіей, побѣдили и покорили Христу сильныхъ, мудрыхъ, богатыхъ, царей и цѣ¬ 
лыя царства. Это прямо указывало на Божественность ученія Христова. 

19. й глгодд йллд: грждйтд по ланѢ, й и говоритъ пмъ: идите за Мною, и 
сотворю вы ловцл чсловѢкшай. Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ. 

Это уже было второе призваніе Петра и Андрея къ апостольскому служе¬ 
нію. О первомъ читается въ Еван. Іоан. 1, 40 — 42. Тамъ повѣствуется, чго св. 
Андрей изъ учениковъ Предтечи сдѣлался ученикомъ Христовымъ. Онъ первый по- 

Бухаревъ. 3 
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слѣдовалъ за Христомъ, отчего и названъ первозваннымъ. Онъ привелъ къ I. Христу 
брата своего Симона, котораго Господь переименовалъ Петромъ. Въ первый разъ 
призваніе четырехъ апостоловъ было однимъ сближеніемъ ихъ съ I. Христомъ. Хотя 
съ этого времени они и сопровождали Его, но еще не были неразлучными Его спут¬ 
никами, уходили отъ Него для рыбной ловли. Второе же призваніе было уже окон¬ 
чательнымъ (Гречулев.). Сотворю вы ловца человѣкомъ (Я сдѣлаю васъ ловцами че¬ 
ловѣковъ), т. е. проповѣдниками ученія. Какъ неводомъ вы уловляете рыбу и при¬ 
влекаете къ себѣ; такъ ученіемъ вы будете уловлять людей и привлекать ко Христу 
(чит. 10 ст. 5 гл. Ев. Лук.). 

20. Она же ДБі'е шетднлшд л\р(-жи, по 
нел\2 йдоста. 

21. И ирешеда индѣ йна дна 
врата, Такшва зеведеенл, й ішанна врата 
§гш, в'л коравлй сх зеведеолѵл отцёлѵл ё-ю, 
завжзьюіра мр^жи свод, й воззва ж. 

22. Она же авіе шетавлша коравль й 
отца своего, по нёлѵх йдоста. 

И они тотчасъ, оставивши сѣти, 

послѣдовали за Нимъ. 

Оттуда идя далѣе, увидѣлъ Онъ дру¬ 

гихъ двухъ братьевъ, Іакова Зеведе- 

ева и Іоанна, брата его, въ лодкѣ съ 
Зеведеемъ, отцемъ ихъ, починиваю- 

щихъ сѣти свои, и призвалъ ихъ. 

И они тотчасъ, оставивши лодку и 
отпа своего, послѣдовали за Нимъ. 

Оставили сѣти и лодки (мрежи и корабль)—оставили ловлю, т. е. оставили то, что 
можетъ быть было у нихъ единственнымъ средствомъ къ жизни съ семействами. Іа¬ 
ковъ и Іоаннъ оставили даже отца своего. Такъ велика была сила слова Господа и 
такъ изумительны вѣра и самоотверженіе призванныхъ! Долгъ и всякаго христіанина— 
оставлять все, что препятствуетъ добродѣтели и богоугожденію. По Немъ йдоста 
(послѣдовали за Нимъ), т. е. сдѣлались учениками Спасителя,—приняли Его ученіе. 
Слѣдовать за кѣмъ, значитъ быть ученикомъ того, принять ученіе его (4 Цар. 6, 
19). Апостолы сдѣлались неразлучными спутниками Христа: нужно было имъ, какъ 
проповѣдникамъ о Немъ, быть свидѣтелями Его жизни, ученія и чудесъ до самаго 
Его вознесенія на небо. 

23.‘И про^ождлше всю галі'лею іисх, 
оуча на ебнлипраух пул й ироповѣдаж 
ёѵл'іе цртві'л, йсцѣлжл всакй пед^гх й воькѴ 
Гдзю в/, людеу'х. 

И ходилъ Іисусъ по всей Галилеѣ, 

уча въ синагогахъ ихъ и проповѣдуя 
Евангеліе Царствія, и исцѣляя всякую 
болѣзнь и всякую немощь въ людяхъ. 

Синагога (сонмище), это—зданіе для религіозныхъ собраній Іудеевъ въ городахъ 
и селеніямъ. Для выраженія вѣры въ единство Божіе, храмъ у Евреевъ былъ одинъ 
въ Іерусалимѣ. Въ него каждый Еврей обязанъ былъ ходить по крайней мѣрѣ разъ въ 
годъ. Въ синагогахъ же собирались Евреи по субботамъ и праздникамъ. При собраніяхъ 
въ синагогахъ обыкновенно читался законъ, т. е. Пятокнижіе Моисеево, и книги пророче¬ 
скія. За чтеніемъ слѣдовало объясненіе прочитаннаго, дѣлаемое или начальникомъ 
синагоги, или всякимъ, кто только хотѣлъ (Лук. 4, 16), затѣмъ совершалась мо¬ 
литва. Касательно устройства синагоги должно замѣтить, что это была большею 
частію прямоугольная комната; въ ней каѳедра или мѣсто для чтенія закона; книга 
закона хранилась тутъ же въ особомъ ковчегѣ; противъ каѳедры были устроены сѣ¬ 
далища для слушающихъ—особо для мужчинъ и особо для женщинъ. Евангеліе Цар¬ 
ствія, т. е. благовѣстіе или проповѣдь о Мессіи,—о Его царствѣ, т. е. о христіан¬ 
ской церкви на землѣ и блаженствѣ на небѣ (чит. объясн. 3 гл. 2 ст.), о свойствѣ сего 
царства и объ условіяхъ для вступленія въ него. Евангеліе—слово греческое и зна¬ 
читъ благовѣствованіе или благовѣстіе (см. предисловіе). Исігѣляя всякъ недугъ (вся¬ 
кую болѣзнь) и всякую язю (немощь) въ людѣхъ. Исцѣляя, т. е. чудеснымъ образомъ, 
безъ лѣкарствъ,—такъ, какъ нельзя сдѣлать ни силою, ни искусствомъ человѣче¬ 
скимъ, но только всемогущею силою Божіею, наир., однимъ словомъ исцѣлить боль¬ 
ного п даже воскресить мертваго. Такія дѣла обыкновенно называются чудесами. 
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Чудеса, творимыя человѣкомъ, прямо свидѣтельствуютъ, что человѣкъ этотъ угоденъ 
Богу и есть посланникъ Божій. Господь творилъ безчисленное множество чудесъ, и 
творилъ именно для того, чтооы показать, 
Его не простое, а Божественное, и чтобы 

24. Й йзьіде сл^'х ёгш по всей сѵрі'и; 
Й ПрИВСДОШЛ КХ НСЛ& ВСА БОЛАЩЫА, раз¬ 
личными нед&гн й отрастай шдержі'ши, й 
сѣсны, Й ЛЛІіСАЧНЫА, Й рЛЗСЛаБЛСННЫА (жЙ- 

ллллн): ѵ йсцѣлй йѵх. 

что Онъ не простои человѣкъ, и ученіе 
поэтому люди всѣмъ сердцемъ вѣрили Ему. 

И прошелъ о Немъ слухъ по всей 
Сиріи; и приводили къ Нему всѣхъ 
немощныхъ, одержимыхъ различными 
болѣзнями, и припадками, и бѣснова¬ 

тыхъ, и лунатиковъ, и разслаблен¬ 

ныхъ, и Онъ исцѣлялъ ихъ. 

Изыде слухъ Его (прошелъ о Немъ слухъ), какъ о великомъ чудотворцѣ, 
по всей Сиріи, т. е. по землѣ сосѣдней съ Палестиною, къ востоку отъ нея. Вѣсны 
(бѣсноватыхъ), т. е. одержимыхъ злыми или нечистыми духами (діаволами), которые 

•овладѣвали душевными и тѣлесными силами этихъ людей. Извѣстно, что со времени 
грѣха Адамова бѣсы получили нѣкоторую силу и власть надъ людьми, какъ надъ 
своими плѣнниками и рабами (Еф. 2, 2), поэтому они могли входить въ людей, жить 
въ нихъ и мучить ихъ, напр., повергать въ разныя болѣзни: глухоты, нѣмоты и 
т. п., какъ видимъ мы въ Евангеліи. Бѣсноватые какъ существовали во время Іи¬ 
суса Христа, такъ есть и могутъ быть и теперь, по волѣ и попущенію Божію. Богъ 

'попускаетъ бѣсамъ входить и мучить людей за ихъ грѣховную жизнь, особенно за 
гордость, нераскаянность (Троиц, лист.). Нѣкоторые не хотятъ признавать того, 
чтобы злые духи могли входить въ людей и мучить ихъ, и болѣзни бѣсноватыхъ 
объясняютъ разстройствомъ нервовъ. Но это не вѣрно: 1) Христосъ и апостолы обра¬ 
щаются къ бѣсноватымъ, именно какъ къ людямъ, одержимымъ злыми духами; 2) духи 

•говорятъ и дѣйствуютъ, какъ отличные отъ одержимыхъ, они представляются оста¬ 
вляющими тѣло человѣка больного; 3) Христосъ, разговаривая съ духами, спраши¬ 
ваетъ объ ихъ имени, повелѣваетъ молчать, изгоняетъ ихъ, и они оставляютъ боль¬ 
ного, и больной послѣ сего дѣлается здоровымъ; 4) духъ можетъ овладѣвать спо¬ 
собностями челозѣка и даже его тѣлесными дѣйствіями, потому что и между нами 
бываетъ такъ, что одинъ управляетъ другимъ. Мѣсячныя—лунатиковъ. Лунатизмъ,—это 
родъ падучей болѣзни съ нѣкоторыми особенными припадками. Имя лунатикъ происходитъ 
отъ слова луна, потому что прежде думали, что эта болѣзнь состоитъ въ связи съ 
луною,—съ увеличеніемъ и уменьшеніемъ ея. Разслабленныя. Въ новомъ завѣтѣ подъ 

•разслабленіемъ разумѣются: апоплексическій ударъ, поражающій вое тѣло, параличъ 
какой-либо части тѣла, напр., руки, ноги,—и судороги (Мих.). 

Зач. 10-е Нагорная бесѣда Господа Іисуса Христа. Ученіе о путяхъ 
къ блаженству. 

Читается во вторникъ 1-й недѣли по Пятидесятницѣ и во дни Преподобныхъ. 

25. Й по ніта (I. X.) йдоша народи 
лшбзи щ гллілёи й дссатй града, й ш 
іерліша й Т^дёи, й со бнагш и6А1 іордана. 

И слѣдовало за Нимъ множество 
народа изъ Галилеи и Десятиградія, 
и Іерусалима и Іудеи, и изъ-за Іордана. 

Десяти градъ (Десятиградія). Это было названіе одной изъ мѣстностей въ 
Палестинѣ—въ предѣлахъ колѣна Манассіина. Такъ называлась эта мѣстность отъ 
того, что въ ней было десять пѣкоторыхъ городовъ, наир., Скифополь, Гадара, Гип- 
посъ, Гергесаидр. Эти города во времена Спасителя были населены большею частью 
язычниками. 
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ПАВА У. 
Увидѣвъ народъ, Онъ взошелъ на 

гору; и когда сѣдъ, приступили къ 
Нему ученики Его. 
И Онъ, отверзши уста Свои, училъ 

ихъ, говоря: 

Взыде (взошелъ) на юру I. Христосъ. Потому вся бесѣда, которую произнесъ 
Онъ здѣсь на горѣ, помѣщенная въ 5, 6 и 7 главахъ Евангелія отъ Матѳея, на¬ 
зывается нагорною бесѣдою или проповѣдью. Невдалекѣ отъ г. Капернаума указы¬ 
ваютъ эту, такъ называемую,, Гору блаженства“ отъ произнесеннаго на ней I. Хри¬ 
стомъ ученія о блаженствѣ. Взошелъ на гору для того, чтобы слышнѣе была про¬ 
повѣдь. Замѣчательно при этомъ слѣдующее: ветхозавѣтный законъ былъ данъ на горѣ,, 
и новозавѣтный—тоже на горѣ; законъ ветхозавѣтный заключалъ въ себѣ 10 заповѣ¬ 
дей, законъ Христовъ заключаетъ 9; законъ на Синаѣ былъ данъ среди громовъ и 
молній, какъ законъ строгій, законъ Евангельскій, какъ законъ благодати, возвѣ¬ 
щенъ былъ изъ устъ кроткаго и смиреннаго сердцемъ Господа Іисуса. Нагорная 
проповѣдь излагается и въ Евангеліи Луки (6 гл.), но—въ краткомъ видѣ. Ев. Мат¬ 
ѳей писалъ Евангеліе для христіанъ изъ Евреевъ, потому и изложилъ подробно пре¬ 
восходство новозавѣтнаго закона предъ ветхозавѣтнымъ. Лриступиша къ Нему уче¬ 
ницы Вго—т. е. и 12 апостоловъ, и вообще всѣ прочіе, бывшіе тутъ около горы, 
которые слѣдовали за I. Христомъ и желали слушать Его ученіе. 

3. влженн іійфі'н л\олл/і: ілі;ш тѣух блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ. 

есть цртвіе нвное. есть Царство Небесное. 

Блажени — счастливы. Нищіе духомъ. Нищіе или бѣдные люди ничего у себя 
не имѣютъ, а просятъ милостыню у богатыхъ, и составляютъ низшій классъ люден. 
Подобно сему быть нищимъ или бѣднымъ духомъ значитъ имѣть убѣжденіе, что мы 
ничего своего не имѣемъ, а имѣемъ только то, что даруетъ намъ Богъ, и что ни¬ 
чего добраго не можемъ сдѣлать безъ помощи Божіей, и потому смирять себя, — не 
хвалиться своими добрыми качествами и дѣлами, имѣя оныя, а считать себя грѣш¬ 
никами и во всемъ прибѣгать къ милосердію Божію. „Поелику Адамъ палъ отъ 
гордости, возмечтавъ быть Богомъ, то Христосъ возстановляетъ насъ посредствомъ 
смиренія", говорить блаж. Ѳеофилактъ. Смиреніе, по ученію св. отцевъ, имѣетъ 
особенно важное значеніе для спасенія человѣка. „Хотя бы ты отличался постомъ, мо¬ 
литвою, милостынею, цѣломудріемъ, хотя бы имѣлъ ты всѣ другія добродѣтели, учитъ 
св. Златоустъ, все это безъ смиренія разрушается и погибаетъ". Примѣръ смиренія— 
Самъ I. Христосъ, смирившій Себя до состоянія раба и крестной смерти; Преев. Бого¬ 
родица, считавшая себя недостойною быть Матерью Спасителя, а желавшая быть слу¬ 
жанкою сей Матери. Нищимъ духомъ принадлежитъ (тѣхъ есть) царствіе небесное, 
т. е. они п способны войти въ христіанскую церковь, какъ сознающіе свою грѣховность 
и въ простотѣ сердца вѣрующіе слову Божію, и по жизни своей достойны получить 
блаженство въ царствѣ небесномъ (о царствѣ небесн. чит. 3 гл. 2 ст.). 

4. Елжённ пллч^фін: ілш тГи о утѣ- Блаженны плачущіе, ибо они утѣ¬ 
шатся. шатся. 

Плачущіе — плачущіе о своихъ и чужихъ грѣхахъ и недостопнствѣ, и также 
угнетаемые въ жизни и скорбящіе (Вас. В. и Злат.). Такъ плакалъ о своемъ грѣхѣ 
царь Давидъ. Есть преданіе объ апостолѣ Петрѣ, что онъ всякую ночь, при пѣніи 
пѣтуха, оплакивалъ свое отреченіе отъ Христа. Такъ скорбѣлъ Моисей, когда Изра¬ 
ильтяне поклопллнеь золотому тельцу (Псх. 32 гл ). Такъ плакалъ Самъ Господь 

1. Оузрѣвх же народы, взыде (I. X.) 

на гор^: и сѣдш^ ^л\$, приступи ша кх пел А 
оучііцы щш. 

2. II (Оверзй оуста своя оучаше йух, 

глголя: 
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I. Христосъ, когда предвидѣлъ разрушеніе Іерусалима за грѣхи Іудеевъ противъ 
Него (Лук. 19 гл.). Утѣшатся—и здѣсь на землѣ, имѣя надежу получить проще¬ 
ніе грѣховъ и спасеніе, и на небѣ, когда получатъ жизнь блаженную (Ѳеоф.). 

5. Ел жени крбтцыи: ілш ті'и нлслѣдлтх Блаженны кротаіе, ибо они наслѣ- 

зешю. дуютъ землю. 

Еротціи-—кроткіе, т. е. тѣ, которые стараются сами не раздражать никого, и ни 
чѣмъ не раздражаться, напр., они сами не обижаютъ никого другого и терпѣливо 
переносятъ обиды отъ другихъ, которые не ропщутъ на Бога среди неудачъ и несча¬ 
стій. Примѣръ кротости—Самъ Господь I. Христосъ, молившійся за своихъ распи- 
нателей; царь Давидъ, отличавшійся кротостью; святит. Тихонъ Задонскій, который 
сказалъ ударившему его по щекѣ вольнодумцу: „Прости меня Бога ради, что я ввелъ 
тебя въ такое изступленіе"; многострадальный Іовъ. Наслѣдятъ землю—выраженіе, 
взятое отъ наслѣдованія земли Обѣтованной Іудеями, значитъ—получить великія блага 
и здѣсь на землѣ, и особенно на небѣ (Мих.). Такъ кроткіе христіане, вмѣсто того, 
чтобы быть истребленными отъ язычниковъ, наслѣдовали вселенную, которою прежде 
обладали язычники. Наслѣдіе же кроткихъ на небѣ, это — земля живыхъ (Псал. 26, 
13), т. е. вѣчное райское блаженство (Филар. м. м.). 

6. Клжеии ллч&ріи й жджДѴіи правды: | Блаженны алчущіе п жаждущіе 
ілш ті'и іідсытжтса. | правды, ибо они насытятся. 

Алчущіе и жаждущіе правды, это — желающіе сильно, подобно какъ голод¬ 
ные и жаждущіе желаютъ пищи и питанія, быть праведными, т. е. оправданными 

■передъ судомъ Божіимъ. Правда—это чистая, непорочная, добродѣтельная жизнь и 
оправданіе отъ грѣховъ вѣрою во Христа Спасителя міра (Рим. 3, 21 — 25), чрезъ 
участіе въ спасительныхъ таинствахъ Христовой церкви. Насытятся, т. е. сею 
правдою—дѣйствительно будутъ оправданы, достигнутъ вѣчнаго спасенія. Примѣръ— 
святые, желавшіе и получившіе спасеніе. 

7. Елжеин литивііі: лкш ті'и іюлшо- Блаженны милостивые, ибо они по- 

шни іі'ьд'угл. милованы будутъ. 

Милостивіе, это—тѣ, которые трогаются несчастіемъ ближнихъ и стараются 
помочь имъ, чѣмъ могутъ: и имѣніемъ своимъ, и совѣтами, и снисхожденіемъ къ 
ихъ немощамъ, вообще всѣмъ, въ чемъ ближніе имѣютъ нужду по своей душѣ или 
по тѣлу (Мих.). Милостивые алчущихъ питаютъ, жаждущихъ наполютъ, нагихъ одѣ¬ 
ваютъ, странныхъ успокоиваютъ, больныхъ и заключенныхъ въ темницахъ посѣща¬ 
ютъ и утѣшаютъ; они сиротъ питаютъ, вдовицамъ пемогаютъ, престарѣлымъ и увѣч¬ 
нымъ пріютъ даютъ; милостивые невѣрующихъ и заблуждшихъ на путь истинный на¬ 
ставляютъ, невѣдущихъ истинѣ и добру поучаютъ, отъ опастности предостерегаютъ, 
добрымъ совѣтомъ помогаютъ, зломъ за зло не воздаютъ, обиды прощаютъ; молятся 
■за ближняго; не оставляютъ и умершихъ: нищихъ погребаютъ, за умершихъ мило- 
■стыню подаютъ и на литургіи ихъ поминаютъ (Троиц, лист.). Примѣръ особенной 
милости—св. Филаретъ Милостивый (1 дек.) и Іоаннъ Милостивый (12 ноябр.). По- 
миловани будутъ — и здѣсь отъ людей, такъ какъ кто самъ оказывалъ милость, но 
пришелъ въ бѣдность, тому будутъ помогать другіе (Ѳеоф.); особенно же на небѣ 
отъ Бога. Онъ помилуетъ ихъ на судѣ и даруетъ имъ блаженство въ раю. Господь 
всѣ дѣла милости, оказанныя ближнему, вмѣняетъ Себѣ Самому—Мнѣ сотвористе 
(сдѣлали), говоритъ Онъ о милостивыхъ. (Мат. 25, 34—40). 

8. Елжеии чтіи со цели: ілш ті'и ш Блаженны чистые сердцемъ, ибо они 
сузрФТ/.. Бога узрятъ. 

Чистіи сердцемъ, это—тѣ, которые стараются не только не дѣлать зла и во¬ 
обще ничего худого, но даже и не помышляютъ о томъ въ своемъ умѣ и сердцѣ. 
Трудно пріобрѣсти чистоту сердца, но Господь далъ намъ средства для сего: при- 
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зываніе спасительнаго имени Христова, чтеніе слова Божія, таинства покаянія и при¬ 
чащенія. Трудна эта добродѣтель, но велика за нее и награда: Бога узрятъ.. 
Это означаетъ особенную близость чистыхъ сердцемъ къ Богу и здѣсь на землѣ, а 
особенно на небѣ: въ будущемъ вѣкѣ они вмѣстѣ со святыми будутъ наслаждаться, 
лицезрѣніемъ Божіимъ; въ настоящемъ же они, по чистотѣ своего сердца, болѣе 
другихъ способны вступить въ общеніе съ Богомъ, чувствовать въ сердцѣ своемъ 
Его присутствіе и даже видѣть Его въ явленіяхъ (Аѳан. Вел.), какъ, напр., Авра¬ 
амъ, Моисей, Илія п др. святые, видѣвшіе Бога и бесѣдовавшіе съ ІІимъ на землѣ. Если 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Священнаго писанія говорится, что для человѣка невозможно- 
видѣть Бога (Исх. 33, 20. Іоан. 1, 18; 6, 46; 1 Тимоо. 6, 16 и др.), то тутъ разу¬ 
мѣется полное видѣніе или познаніе Его въ Его существѣ, что дѣйствительно невоз¬ 
можно. Насколько же возможно, видѣли Господа Авраамъ, Моисей, Илія и многіе; 
святые. 

9. Клжённ лАнротворцы: гакш ті'и сііове Блаженны миротворцы, ибо они бу- 

бжіи ндрек^тсд. дутъ наречены сынами Божіими. 

Миротворцы, это—тѣ, которые не только сами не ссорятся съ другими, но 
и употребляютъ всѣ возможныя для нихъ средства для умиротворенія другихъ и ми¬ 
рятъ ссорящихся и такимъ образомъ прекращаютъ и даже предотвращаютъ раздоры. 
Такъ поступилъ Авраамъ при разлукѣ съ Лотомъ. Миротворцы боятся произнести 
лишнее слово, чтобы не оскорбить ближняго. Они молятся о мирѣ всего міра, мо¬ 
лятся о примиреніи враждующихъ, молятся за враговъ. Миротворцы нарекутся сынами 
Божіими. Это означаетъ, что какъ высока добродѣтель миротворцевъ, такъ высока 
и уготованная имъ награда: такъ какъ они подражаютъ Сыну Божію I. Христу, 
Который пришелъ на землю именно для того, чтобы примирить Бога и людей (Злат. 
Ѳеоф.), т. е. утолить праведный гнѣвъ Отца небеснаго на насъ грѣшныхъ людей. 

10. Блжени йзгндни правды ради: ькш . Блаженны изгнанные за правду, ибо 
тѣ^а есть цртвіе нвное. ихъ есть Царство Небесное. 

Изгнаны правды ради (изгнанные за правду). Изгонятъ значитъ — лишать 
общенія съ собою, преслѣдовать, угнетать, мучить и убивать. За правду — за пра¬ 
ведность, за добродѣтель, за благочестіе (Злат. Ѳеоф.). Такъ пострадалъ Іосифъ отъ 
жены Пентефрія. Такъ страдали апостолы, исповѣдники, мученики. Извѣстно, что 
люди нечестивые не любятъ и не терпятъ, гонятъ и преслѣдуютъ добродѣтельнаго 
потому, что въ жизни его, какъ въ чистомъ зеркалѣ, они невольно усматриваютъ 
все безобразіе своей души и всю нечистоту своей жизни. Нечестныхъ воздвигаетъ 
противъ благочестивыхъ и врагъ всего добраго—діаволъ. 

11. Блжени сете, егдл понбсьта вша Блаженны вы, когда будутъ поно- 

й йжденѴта, й ренета всьна зола глагола сить васъ и гнать, и всячески непра- 

нл вы лжЦщ, лАене ради. ведно злословить за Меня. 

Поноситъ ради Мене, Христа — значитъ оскорблять, насмѣхаться за вѣру и 
вѣрность Христу. Такъ поносили Самого Іисуса Христа, называя Его Самаряниномъ 
и бѣснующимся, такъ издѣвались надъ Нимъ первосвященники и книжники, когда, для 
спасенія людей, Онъ висѣлъ на крестѣ. Гнать (ижденутъ) — см. объясн. 10 ст. 
Лжуще (несправедливо), т. е. незаслуженно, по ложнымъ основаніямъ, взводя всякія 
клеветы. Такъ злословили Іудеи и язычники первенствующихъ христіанъ. „Нужно 
замѣтить, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, что не всякій поносимый блаженъ, но только 
тотъ, кто терпитъ поношеніе за Христа и невинно“. 

12. Радуйтесь й веселитесь, гаш лаздд Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
вдшд ЛАНСгд нд нвеѣха: тлкш во нзгндшд ваша награда на небесахъ: такъ гна- 

нррбки, иже (бѢшд) прежде вдеа. ли пророковъ, бывшихъ прежде васъ. 
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Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа (велика ваша награда) на 
небесѣхъ. Кто много терпитъ здѣсь на землѣ за Христа, тотъ много и награжденъ 
будетъ на небесахъ. А потому не должно унывать отъ преслѣдованій, а, напротивъ, 
должно радоваться и веселиться въ надеждѣ на сію награду. Такъ радовались апо¬ 
столы, когда Іудеи безчестили ихъ за имя Христово (Дѣян. 5, 40). Такъ мученики 
съ радостью шли на мученіе за имя Христово. Тако бо изінаша пророки (такъ гнали 
пророковъ). Нечестивые дари еврейскіе и народъ часто преслѣдовали пророковъ, 
иногда мучили ихъ и убивали (Евр. 11 гл.). Напр., Илію преслѣдовали Ахавъ и Іе- 
зевель, Захарія былъ побитъ камнями (Мато. 23, 35), Исаія перепиленъ деревянною 
пилою. „Замѣть, пишетъ св. Златоустъ относительно сей послѣдней заповѣди о бла¬ 
женствѣ, послѣ сколькихъ заповѣдей предложилъ Господь послѣднюю. Онъ хотѣлъ 
показать, что тотъ, кто заранѣе не подготовленъ всѣми тѣми заповѣдями, не мо¬ 
жетъ вступить и въ подвигъ мученичества". 

Часть нагорной проповѣди I. Христа, съ 3-го ст. по 12-й, называется ученіемъ 
Ею о блаженствѣ, девятью евангельскими заповѣдями, такъ какъ въ семъ ученіи 
Господь Спаситель указываетъ то, какимъ долженъ быть христіанинъ, чтобы полу¬ 
чить блаженство на небѣ. 

13. Вы есте соль зелий. йщ же соль 
ШЕ^детг, чили шсолнтсл; Нм во что же 
іАдетх ктолА, точно дл нзсьіплид вздета 
ион/,, й попирдшл человѣки. 

Вы—соль земли. Если же соль по¬ 

теряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее 
соленою? Она уже ни къ чему негодна, 

какъ развѣ выбросить ее вонъ на по¬ 

праніе людямъ. 

Бы, т. е. ближайшіе ученики I. Христа и вообще всѣ Его ученики, истин¬ 
ные христіане. Вы есте соль земли. Какъ соль предохраняетъ отъ порчи предметы 
съѣдомые и дѣляетъ пищу здоровою и пріятною; такъ и христіане своимъ ученіемъ, 
молитвою, своею жизнью и дѣлами, — своимъ примѣромъ должны предохранять міръ 
отъ нравственной порчи,—отъ заблужденій и пороковъ, противодѣйствовать распро¬ 
страненію растлѣвающихъ мудрованій и обычаевъ и содѣйствовать его нравственному 
здоровью, т.-е. утверждать въ вѣрѣ и любви (Мих.). Аще соль обуяетъ (если соль по¬ 
теряетъ силу) и проч. Это значитъ: если бы такъ случилось, что соль сдѣлалась 
бы несоленою, т. е. если вы, ученики Мон и учители вселенной, потеряли бы нрав¬ 
ственную силу и вліяніе на міръ; то кто нее тогда можетъ имѣть эту силу и влія¬ 
ніе? Что будетъ и съ вами самими въ такомъ случаѣ? Вы и сами погибнете, какъ 
соль, которая, потерявъ свою силу, была бы брошена на попраніе ногами, на до¬ 
рогу,—попираема человѣки. „Учитель, если потеряетъ умъ, т. е. не будетъ учить, 
то долженъ быть лишенъ учительскаго сана и подвергнутъ презрѣнію" ;Ѳеофил. 
и Злат.). 

Зач. 11-е. О учителяхъ вѣры, о вѣрѣ и законѣ. 

Читается въ день Святителей. 

14. Вы есте спѣта дм'рд. Нс люжста Вы—свѣтъ міра.' Не можетъ укрыть- 

грдда оукрытисл веруй горы сто4. ся городъ, стоящій наверху горы. 

Вы есте свѣтъ міра. Слово свѣтъ употребляется для означенія умствен¬ 
наго и рравственнаго просвѣщенія; такъ какъ при свѣтѣ предметы обыкновенно дѣ¬ 
лаются видимыми,—мы видимъ ихъ красоту или безобразіе (чит. объясн. 4 гл. 16 ст); 
свѣтъ н согрѣваетъ и оживляетъ. Въ такомъ смыслѣ называется свѣтомъ собственно 
I. Христосъ, такъ какъ Онъ есть свѣтъ, просвѣщающій міръ, т. е. источникъ истин¬ 
наго знанія (Іоан. 1, 9), веякаго добра и спасенія. Азъ еемь свѣтъ міру (—-9, 5), 
сказалъ Онъ о Себѣ. Ученики Христовы—апостолы и всѣ истинные христіане суть 
лучи этого свѣта и свѣтильника міра, I. Христа. Своею жизнью и Христовымъ уче¬ 
ніемъ они должны служить просвѣщенію умственно слѣпыхъ и оживленію нравственно 
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омертвѣвшихъ, т. е. располагать, приводить къ вѣрѣ невѣрующихъ и возбуждать 
къ покаянію и дѣланію добра согрѣшающихъ. Таково значеніе словъ Господа хри¬ 
стіанамъ: Вы еспге свѣтъ міра.—Не можетъ градъ укрытием верху юры стоя (не мо¬ 
жетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы). Это значитъ, что апостолы н во¬ 
обще иетинные христіане должны быть видимы вездѣ и отовсюду, т. е. христіан¬ 
ская ихъ жизнь и дѣла не должны быть скрываемы. „Пусть міръ смотритъ на нихъ, 
н поучается11 (Злат, и Ѳеоф.). Чпт. объясн. 16 ст. 

15. Ниже вжнгаютх сиѣтйлника, й по¬ 
ставляют/. его под спидолах, но мд свѢці- 

нпцѣ, и свѣтнтх всІі/Ѵіх, иже вх ѵралмінѣ 
(Ать). 

И зажегшп свѣчу, не ставятъ ее 
подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, и 
свѣтитъ всѣмъ въ домѣ. 

Подобно сему и учители вѣры христіанской и вообще христіане не должны 
скрывать свою вѣру и свои добрыя дѣла, но должны просвѣщать ими міръ, т. е. 
распространять вѣру и добрыми дѣлами увлекать къ подражанію себѣ. Въ этихъ 
словахъ тотъ же смыслъ, что п въ предшествующихъ. 

16. Такш дд просвѣтится свѣтх ваш/, 
пред человѣки, гакш дд вйдятх ваша дшв- 
рдя дѣла, й прославят/, бцд вашего, иже 
на нпсѣух. 

Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ 
людьми, чтобы они видѣли ваши доб¬ 

рыя дѣла и прославляли Отца вашего 
Небеснаго. 

Тако да просвѣтится и проч., т. е. пусть ваша вѣра и добродѣтельная 
жизнь будутъ видимы и извѣстны всѣмъ и вездѣ — во всякомъ общественномъ поло¬ 
женіи, на всѣхъ должностяхъ, дома и внѣ его, въ счастіи и въ несчастій, въ богатствѣ 
и бѣдности. Прославятъ (чтобы прославили) Отца вашею небеснаго. Это—побужде¬ 
ніе, по которому у христіанъ должны быть всюду и для всѣхъ видимы ихъ вѣра и 
добродѣтельная жизнь,—-не то, чтобы хвалиться предъ другими, какъ дѣлали нѣко¬ 
торые изъ Іудеевъ, такъ называемые фарисеи (6 гл. 2 ст. и дал.), но чтобы видя¬ 
щіе прославляли Бога (Ѳеоф. и Злат.), прославляли за то, что Онъ повелѣлъ лю¬ 
дямъ жить такъ хорошо. Такимъ образомъ, слова Господа, гдѣ говорится, чтобы мы 
старались дѣлать добро втайнѣ (Мо. 6 гл. 4. 6. 18 ст.), не противорѣчатъ объяс¬ 
неннымъ сейчасъ словамъ Его: такъ какъ тамъ запрещается дѣлать добро явно—на¬ 
показъ, для похвалы, а здѣсь повелѣваотся дѣлать , добро видимо,—для славы Бо¬ 
жіей и вмѣстѣ для нравственной пользы ближняго. Не сказалъ Господь: показывайте 
свою добродѣтель, но пусть она сама собою свѣтится (Злат.). 

17. (Дд) не ланите, іаш гірііідо^'х ра¬ 
зорит» закона, или иррокн: не пріндбух 
разорит, но исполнит. 

Не думайте, что Я пришелъ нару 
шить законъ, или пророковъ: не на 
рушить пришелъ Я, но исполнить. 

Законъ или пророки, т. е. все ветхозавѣтное Свящ. писаніе. Закономъ назы¬ 
ваются 5 книгъ, написанныя Моисеемъ: Бытіе, Исходъ, Левитъ, Числа и Второза¬ 
коніе; пророками называются не только собственно книги, написанныя пророками, но 
и всѣ другія книги ветхаго завѣта, потому что онѣ написаны боговдохновеннымн му¬ 
жами— пророками (Лук. 24, 44). Разоритъ—нарушить. Нарушить законъ — значитъ 
отнять отъ него обязательную для людей силу (Рим. 3, 31. Евр. 10, 28); нару¬ 
шитъ пророковъ — значитъ не исполнить того, что было предсказано ими. Наполнитъ 
законъ—исполнить всѣ предписанія его, какъ исполнилъ I. Христосъ: яко беззакогіія 
не сотвори (Ис. 53, 9). Исполнитъ пророковъ—исполнить все то, что было пред¬ 
возвѣщено ими, какъ и исполнилось надъ I. Христомъ все это. Потому и Евангел. 
Матѳей часто говорилъ: „да сбудется реченное тѣмъ или другимъ пророкомъ“. I. Хри¬ 
стосъ исполнилъ законъ еще и въ томъ смыслѣ, что пополнилъ его и разъяснилъ 
(Ѳеоф. и Злат.), какъ это Онъ Самъ показываетъ далѣе. Напр., законъ Моисеевъ 
говорилъ: не убій, а Христосъ говоритъ: не гнѣвайся напрасно (21 и 22 ст.) и т. д. 
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18. Длишь но глголю вдлѵл: дондеже 
прейдет/, ііеьо й зелдлл, іштл едина, или 
едина черта ие прейдет/, ш закона, дой¬ 
дете КС А Б^Д#ГХ. 

Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ 
не прейдетъ небо и земля, ни одна 
іота или ни одна черта не прейдетъ 
изъ закона, пока не исполнится все. 

Дондеже прейдетъ (доколѣ не прейдетъ) небо и земля, т. е. до тѣхъ поръ, 
пока стоитъ этотъ міръ—до конца его. Іота — самая малая, по начертанію, еврей¬ 
ская буква-, черта — малый знакъ, которымъ отличается одна еврейская буква отъ 
другой, сходной съ нею, по начертанію. Слова сего стиха значатъ, что и самое ма¬ 
лое, повидимому, и незначительное изъ закона, — и то не прейдетъ, т. е. не оста¬ 
нется безъ исполненія. Съ пришествіемъ Спасителя, хотя и отмѣнено многое ветхо¬ 
завѣтное изъ закона, напр., законъ объ обрѣзаніи, о жертвахъ, но и замѣнено въ 
то же время новымъ, совершеннѣйшимъ: такъ какъ все ветхозавѣтное было сѣнію, 
или образомъ будущаго новозавѣтнаго (Евр. 10, 1). Напр., обрѣзаніе замѣнено кре¬ 
щеніемъ, а жертвоприношенія—безкровною жертвою тѣла и крови Христовой на ли¬ 
тургіи и т. п. 

Итакъ кто нарушитъ одну изъ за¬ 

повѣдей сихъ малѣйшихъ, и научитъ 
такъ людей, тотъ малѣйшимъ наре¬ 

чется въ Царствѣ Небесномъ; а кто 
сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ 
наречется въ Царствѣ Небесномъ. 

Разоритъ — разрушить, т. е. по небреженію сдѣлать противное заповѣди, 
или, какъ то дѣлали іудейскіе законоучители, превратпымъ толкованіемъ представить 
заповѣдь маловажною и нарушеніе ея не грѣховнымъ дѣломъ, и виновнаго въ нару¬ 
шеніи не подлежащимъ взысканію или подлежащимъ малой отвѣтственности (Мѳ. 23, 
16 — 23. Мих.). Заповѣдей сихъ малыхъ (малѣйшихъ). Фарисеи, раздѣляя заповѣди 
закона на большія и малыя, о малыхъ говорили, что нарушить ихъ не составляетъ 
грѣха, хотя между сими были заповѣди, относящіяся къ самой сущности закона,— 
къ любви, милостыни, правосудію (Мо. 23, 23). Ихъ то и называетъ Господь малыми, 
примѣнительно къ ложному понятію фарисеевъ (Мих.). И научитъ тако (такъ),— 
не только самъ будетъ думать такъ, но и другихъ научить тому же. Малымъ 
(малѣйшимъ) наречется, т. е. будетъ. Это не значитъ, чтобы таковой нару¬ 
шитель и развратитель остался въ царствѣ небесномъ, хотя на послѣднихъ степе¬ 
няхъ блаженства. Нѣтъ. Это такъ объясняетъ св. Златоустъ: Будетъ малѣйшимъ, т. е. 
отверженнымъ, послѣднимъ, а послѣдній, безъ сомнѣнія, вверженъ будетъ въ геенну; 
потому что возможно ли, чтобы тотъ, кто назоветъ брата своего глупымъ и нару¬ 
шитъ одну заповѣдь, былъ вверженъ въ геенну, а кто нарушитъ весь законъ и до¬ 
ведетъ другихъ до сего, будетъ находиться въ царствіи? (Злат.): Сказалъ Господь 
сначала сотворитъ, а потомъ научитъ: потому что какъ вести другого по пути, по 
которому самъ не хаживалъ? Съ другой стороны это значитъ, что если я и творю, 
но не учу; то не буду имѣть такой награды и заслужу даже наказаніе, если не учу 
по лѣности (Ѳеоф.). Въ царствіи небесномъ (чнт. объяснен. 2 ст. 3 гл.). Ѣелій (ве¬ 
ликимъ) наречется—получитъ высшую награду. 

11-е зачало отъ Матѳея читается во дни свв. святителей, т. е. святыхъ изъ 
епископовъ или архіереевъ, потому что здѣсь указывается обязанность ихъ, какъ пре¬ 
емниковъ апостольскихъ —свѣтить своей паствѣ ученіемъ Христовымъ и жизнью 
■своею. 

19. Иже аіре разорит/, {-динь злповѣді'й 
сіцх лаалыѵх й нл^чйтя такш человѣки, 
лмнй наречётся вх цртві'и нпнѣлтх: л иже 
сотворйтх и на^чйтх, еёй вёлі'й наречётсл 
вх цртві'и нвнѣлѵл. 
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Зач. 12-е. Объясненіе Іисусомъ Христомъ 6-й заповѣди. 

Читается въ среду 1-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

20. Глгблю во вади, гакш ліре не йз- 
в^детх правда ваша паче кнйжннкв й фа- 
рі'с(-й, не внидите вх цртві'е нвное. 

Ибо, говорю вамъ, если праведность 
ваша не превзойдетъ праведности 
книжниковъ и Фарисеевъ, то вы не 
войдете въ Царство Небесное. 

Правда (праведность) ваша, т. е. ваша добродѣтельная жизнь. Не избудетъ 
паче книжникъ и фарисей (не превзойдетъ), т. е. не будетъ лучше, чище правед¬ 
ности книжниковъ и фарисеевъ. Книжниковъ и фарисеевъ. Книжники—это были уче¬ 
ные люди изъ Евреевъ, знатоки, толкователи закона, іудейскіе богословы. Они на¬ 
зывались законниками и законоучители народа (чит. объясн. 4 ст. 2 гл.). Нѣкото¬ 
рые изъ книжниковъ были чланами синедріона, т. е. высшаго еврейскаго суда (чит. 
21 ст.). По мыслямъ и жизни своей почти всѣ они походили на фарисеевъ, почему 
имя ихъ часто употребляется на ряду съ именемъ фарисеевъ (Мо. 23. Мих.). Фа¬ 
рисеи— это особенная секта еврейская (о нихъ чит. объясн. 7 ст. 3 гл.) Правед¬ 
ности книжниковъ и фарисеевъ. Истинная праведность учениковъ Христовыхъ должна 
быть основана на истинной вѣрѣ во Христа Спасителя и на чистой любви къ Богу и 
ближнему; такова была она у истинныхъ и ветхозавѣтныхъ праведниковъ: Авраама, 
Давида и другихъ; а фарисеи и книжники думали спастись однимъ внѣшнимъ испол¬ 
неніемъ закона, безъ вѣры въ Мессію и безъ истинной любви къ ближнему, и испол¬ 
неніе это считали своею заслугою предъ Богомъ. Потому ихъ праведность была 
ложная, и притомъ еще она была надменная, безъ смиренія, такъ какъ они любили 
хвалиться этою своею праведностью, и наружная и лицемѣрная, такъ какъ при ней 
могло оставаться нечистымъ сердце и подъ ея личиною могли гнѣздиться даже по¬ 
роки и страсти. Въ такой праведности Сиаситель не разъ обличалъ книжниковъ и 
фарисеевъ (чит. о семъ 23 гл.); хотя, должно сказать, правила закона фарисеи 
исполняли съ особенною строгостью (Мих.). Въ дальнѣйшихъ словахъ Господь разъ¬ 
ясняетъ и пополняетъ заповѣди закона, въ своемъ новозавѣтномъ духѣ. 

21. Цлышдсте, твш речено вь'іеть древ¬ 
ний: не о^віеши: иже (во) Іире оувіётх, 
повйнени есть с$$. 

Вы слышали, что сказано древнимъ: 

не убивай; кто же убьетъ, подлежитъ 
суду (Исх. 20, 13). 

Слышасте (вы слышали), т. е. изъ читаннаго вамъ закона, или: вы знаете. 
Яко речено быстъ (что сказано) древнимъ, т. е. чрезъ законодателя Монсея всѣмъ 
ветхозавѣтнымъ людямъ. Не убіеши — не убій (6-я заповѣдь. Исх. 20, 13). Здѣсь, 
конечно, разумѣется убійство вслѣдствіе гнѣва, ненависти, корысти и т. п., потому 
что законъ самъ иногда предписывалъ лишать жизни, вапр., богохульниковъ илп со¬ 
вершившихъ убійство намѣренно (Чис. 35, 16 и д.) и т. н. Повиненъ (подлежитъ) 
суду. Совершившій убійство намѣренно, по закону Моисееву, прямо наказывался 
смертью, а ненамѣренно,—подлежалъ суду (Чис. 35, 24), т. е. изслѣдованію, раз¬ 
смотрѣнію дѣла сего убійства. Для суда во всѣхъ городахъ и во многихъ другихъ 
мѣстахъ были особые судьи и надзиратели (Втор. 16, 18). Судъ состоялъ изъ 7-ми 
членовъ. Опредѣленія его приводились въ исполненіе съ утвержденія высшаго суди¬ 
лища—синедріона. Синедріонъ, это было духовное судилище Іудеевъ въ Іерусалимѣ. 
Оно учреждено было уже во времена Маккавеевъ — лѣтъ за 200 до Р. Хр. Сине¬ 
дріонъ состоялъ изъ 72 членовъ. Первосвященникъ или архіерей былъ предсѣдате¬ 
лемъ синедріона, членами же—избранные изъ священниковъ, старцевъ народныхъ и 
книжниковъ. Синедріонъ занимался самыми важными народными дѣлами, —судилъ бо¬ 
гохульниковъ и важныхъ преступниковъ. До завоеванія Іудеи Римлянами ему при¬ 
надлежало право предавать смерти; но съ этого времени оставлено было ему право 
только произносить смертные приговоры; а чтобы привести въ исполненіе эти приго¬ 
воры, требовалось согласіе римскаго правителя Іудеи. 
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22. Лзъ же глголю налѵл, лкш вслкх 
гн'іівлайсж нд врдтд своего вЛ’е повйненх 
есть Л7дй: иже (во) лще ренета врдт^ сво- 
ел\й рдвл, повинен'/, есть сонмицА7: д иже 
ренета, оуроде, иовйнеиа (ств гееннѣ <3г- 
нсннѣй. 

А Я говорю вамъ, что всякій, гнѣ' 
вающійся на брата своего напрасно, 

подлежитъ суду; кто же скажетъ бра¬ 

ту своему „ракаа, подлежитъ сине¬ 

дріону, а кто скажетъ „безумный11, 

подлежитъ гееннѣ огненной. 

Азъ же глаголю (а Я говорю). Здѣсь, какъ равно и въ другихъ мѣстахъ, 
замѣчаетъ св. Златоустъ, Христосъ говоритъ, какъ полновластный Законодатель, яко 
власть имѣли (какъ власть имѣющій. (Мѳ. 7, 29). Пророки обыкновенно говорили 
такъ: сія глаголетъ Господь; но не такъ говорилъ I. Христосъ: Я говорю вамъ: они 
давали законъ подобнымъ себѣ рабамъ, а Сей—рабамъ своимъ. Гнмаяйся всуе (на¬ 
прасно). Господь говоритъ: гнѣвающійся гіапрасно. Слѣдовательно, есть гнѣвъ спра¬ 
ведливый, не противный закону. Какой же это гнѣвъ? Это—когда, напр., гнѣваются 
на грѣхъ, на порокъ, на преступленіе, гнѣваются для вразумленія (Ѳеоф.), такъ 
какъ этотъ гнѣвъ происходитъ изъ ревности о славѣ Божіей и спасеніи ближняго, 
изъ любви къ истинѣ и добродѣтели. Таковъ гнѣвъ родителей за худые поступки 
дѣтей, начальниковъ за неисправность и своеволіе подчиненныхъ. Въ Свящ. писаніи 
нерѣдко говорится, что Самъ Богъ гнѣвается на грѣшниковъ. И Христосъ, какъ 
говорится въ Евангеліи, смотрѣлъ съ гнѣвомъ на фарисеевъ-лицемѣровъ (Мар. 3, 5), 
называлъ ихъ буіими (безумными) (Мат. 23, 17. 19), бичемъ изгонялъ изъ храма 
торгующихъ. И апостолъ Христовъ Павелъ пишетъ христіанамъ: гнѣваясь, не согргъ- 
гчайте (Еф. 4, 26). Въ словахъ: гнѣвающійся напрасно говорится о гнѣвѣ безъ на¬ 
добности, безъ причины, о гнѣвѣ по самолюбію, нетерпѣливости, со злобою. Таковъ, 
напр., гнѣвъ дѣтей на родителей, учениковъ на наставниковъ и подчиненныхъ на 
начальниковъ за то, что тѣ ихъ наказали за ихъ худые поступки. На брата своего, 
т. е. на другого, потому что всѣ мы дѣти одного Отца небеснаго и оттого между 
собою братья. Повиненъ суду — подлежитъ суду, т. е. подлежитъ отвѣтственности, 
взысканію, подобно тому, какъ въ ветхомъ завѣтѣ подлежалъ сему невольный убійца,— 
будетъ судимъ за это Богомъ послѣ смерти. Въ словахъ: Вы слышали и пр. Гос¬ 
подь такимъ образомъ разъясняетъ законъ, что какому взысканію подвергался въ 
ветхозавѣтное время человѣкъ, совершившій на самомъ дѣлѣ преступленіе противъ 
другого, такому подвергается въ новозавѣтное время только допустившій въ своемъ 
сердцѣ нерасположеніе къ ближнему. Тамъ осуждалось и каралось только худое дѣло, 
здѣсь осуждается и карается худая мысль, худое чувство. Такъ чисто и совершенно 
ученіе Христово! Это мы увидимъ и далѣе въ разъясненіи Христомъ закона. Рака— 
сирское бранное слово, означающее неуваженіе, презрѣніе къ ближнему. Оно зна¬ 
читъ: нустой или негодный человѣкъ и служитъ выраженіемъ гнѣва того, кто про¬ 
износитъ это слово. Сонмищу—синедріону (о синедріонѣ чит. выше въ объясн. 21 ст.). 
Такимъ образомъ, когда говорится, что за названіе ближняго словомъ рака Іудей 
подвергается синедріону, а за простой гнѣвъ на ближняго только мѣстному суду; то 
это значитъ, что первое виновнѣе послѣдняго: такъ какъ гнѣвающійся не могъ сдер¬ 
жать гнѣва, а обнаружилъ его словомъ оскорбительнымъ для ближняго. Нѣкоторые 
толкователи подъ синедріономъ разумѣютъ страшный судъ Христовъ. Уроде—безум - 
гый (глупый), нечестивый, безсовѣстный. У древнихъ мудрость болѣе означала бла¬ 
гочестивую жизнь, чѣмъ просвѣщенный умъ (Пс. 13, 1). Слѣдовательно, называть 
ближняго напрасно уродомъ или глупымъ, еще со злостью, гордостью и осужденіемъ, 
означало обвинять его въ какихъ-нибудь великихъ порокахъ. А это, конечно, еще 
преступнѣе, чѣмъ назвать его словомъ рака. „Не почитай маловажнымъ называть 
другого безумнымъ, учитъ св. Златоустъ, ты этимъ отнимаешь у него то, чѣмъ мы 
отличаемся отъ безсловесныхъ и что именно дѣлаетъ насъ человѣками, т. е. умъ, 
разсудокъ, и чрезъ это ты лишаешь его всякаго благородства. Ничто не бываетъ 
такъ несносно, какъ ругательство". Гееннѣ огненной. Геенною называлась долина 
Енномова. Это сначала была прекрасная долина подлѣ Іерусалима, къ сѣверо-востоку. 
Когда Евреи прп нечестивыхъ своихъ царяхъ сильно предавались идолопоклонству, 
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то въ этой долинѣ они совершали служеніе идолу Молоху. Молохъ былъ мѣдный 
истуканъ съ телячьей головой, въ царской коронѣ; руки его были протянуты такъ, 
какъ бы готовы принять кого-нибудь. Молоху приносили въ жертву дѣтей; зажигали 
внутри идола огонь, и когда онъ раскалялся, бросали ему на протянутыя рукн не¬ 
счастныхъ дѣтей, гдѣ они тотчасъ же сожигались. А чтобы заглушить плачъ дѣтей, 
обыкновенно поднимали сильный крикъ и шумъ и играли на разныхъ инструментахъ. 
Послѣ Вавилонскаго плѣна, когда Іудей получили отвращеніе отъ идолопоклонства, 
у нихъ явилось отвращеніе и къ этому мѣсту. Оно было запущено; іуда начали 
свозить всѣ нечистоты изъ города; тутъ же совершались иногда и смертныя казни 
надъ преступниками. Воздухъ па этомъ мѣстѣ постоянно былъ зараженъ, и для очи¬ 
щенія его здѣсь постоянно горѣлъ огонь. Такимъ образомъ, мѣсто долины сдѣла¬ 
лось страшнымъ и отвратительнымъ, прозвано долиною огненною, и потому стало 
служить образомъ вѣчныхъ мученій грѣшниковъ. Подлежитъ гееннѣ огненной, зна¬ 
читъ быть достойнымъ мученій въ аду. Слѣдовательно, слова Спасителя: Всякій 
гнѣвающійся и пр. значатъ слѣдующее: грѣшно напрасно гнѣваться на ближняго, 
еще грѣшнѣе выражать гнѣвъ въ бранныхъ словахъ, каково, напр., рака — пустой 
человѣкъ, а еще грѣшнѣе злобно уничижать ближняго названіемъ его безумнымъ и 
т. п. (Мих.). Скажемъ при этомъ: насколько же великій грѣхъ называть ближняго име¬ 
немъ животнаго и даже еще злого духа?!... Нѣкоторые на основаніи указанныхъ словъ 
Спасителя о гнѣвѣ и брани отвергаютъ войну и казнь преступниковъ (таковъ графъ 
Толстой). Но они ошибаются, потому что толкуютъ слова Христовы но своему, а не 
такъ, какъ разумѣютъ ихъ св. отцы и церковь. Въ нихъ Господь запрещаетъ зло¬ 
намѣренное убійство и несправедливый гнѣвъ на ближняго, но вовсе—не войну, въ 
защиту отечества, и казнь преступниковъ, для пресѣченія зла. Въ ветхозавѣтное 
время Самъ Богъ повелѣвалъ Евреямъ воевать и подавалъ имъ помощь во время 
войны, какъ равно и карать преступниковъ (Пс. 14, 31. Чис. 35, 16). Ап. Павелъ 
прямо говоритъ, что начальникамъ на то и дается мечъ, чтобы боялись его злодѣи 
(Рим. 13, 4). „И что было бы, пишетъ св. Златоустъ, если бы всѣмъ порочнымъ по¬ 
зволено было жить безъ всякаго страха? Не наполнились ли бы тогда безчисленными 
злодѣяніями и убійствами города, торжища, домы, земля, море и вся вселенная? 
Если и теперь при строгихъ законахъ зло едва сдерживается, то какія бѣдствія не 
угрожали бы тогда жизпи человѣческой? Златоустъ же еще говоритъ, что это не человѣ¬ 
колюбіе, а жестокость, когда злымъ позволяютъ дѣлать, что они хотятъ, и когда 
оставляютъ невинныхъ страдать безъ всякой защиты. 

23. Яіре оуво принесеніи дар» твой ко 
олтарю, й т& полѵкнеши, іакш врат/, твой 
ймать нѣчто на та! 

24. ш ста в и т& дар ъ твой пред олта- 
релла, й шед'л, прежде слмірмсл съ сратолѵ/. 
твоими, й тогда пришеду. принеси дар/, 

твой. 

Итакъ, если ты принесешь даръ твой 
къ жертвеннику, и тамъ вспомнишь, 

что братъ твой имѣетъ что-нибудь 
противъ тебя, 

оставь тамъ дарь твой предъ жерт¬ 

венникомъ, и пойди, прежде прими¬ 

рись съ братомъ твоимъ, и тогда при¬ 

ди и принеси даръ твой. 

Даръ — то, что приносилось въ жертву Богу по закону Моисееву. Ко 
олтарю — къ жертвеннику въ храмѣ, гдѣ священникъ, положивъ принесенное для 
жертвы, молился вмѣстѣ съ принесшимъ. Имагпъ нгъчпю на тя (имѣетъ что-нибудь 
противъ тебя), т. е. обиженъ или огорченъ тобою, или самъ по себѣ, почему-либо 
сердится на тебя, оскорбилъ тебя (Ѳеоф.) Остави ту даръ и проч., т. е. помедли 
приносить жертву, а прежде пойди примирись, и потомъ уже приходи приносить 
жертву. Это значитъ, что Господь не принимаетъ нашей молитвы, когда мы молимся, 
не примирившись съ тѣмъ, съ кѣмъ мы находимся въ ссорѣ, во враждѣ. У Іудеевъ, 
особенно у фарисеевъ и книжниковъ, мало цѣнили внутреннее расположеніе духа, 
потому что они болѣе были привязаны къ наружнымъ дѣламъ закона, и потому, по 
ихъ мнѣнію, кто исполнялъ внѣшніе обряды религіи, напр., постился, приносилъ 
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жертвы и т. п., тотъ считался праведникомъ, хотя бы въ душѣ онъ имѣлъ много 
худого: и зависть и ненависть, и мстительность и т. п. въ отношеніи ближняго. 
Господь же учитъ, что болѣе нужно и важно имѣть правое сердце, чѣмъ исполнять 
только обряды, что послѣдніе безъ перваго не имѣютъ цѣны у Бога, и что они 
важны предъ Богомъ только при мирѣ и любви къ ближнимъ (Мих.), что Господь 
любовь почитаетъ величайшею жертвою, и безъ нея даже и другихъ жертвъ не при¬ 
нимаетъ. Бываетъ иногда такъ, что невозможно лично примириться съ ближнимъ, 
или по отсутствію его или по нежеланію его мириться; въ такомъ случаѣ для насъ 
достаточно примириться съ нимъ въ сердцѣ, предъ Богомъ, и молиться за него, чтобы 
и онъ оставилъ вражду (Филар.). Самъ Гоеподь въ другомъ мѣстѣ (Мар. 11, 25) 
учитъ, чтобы мы отпущали другимъ прегрѣшенія во время самой молитвы, разумѣя, 
конечно, отпущеніе въ сердцѣ. И апостолъ Христовъ пишетъ: если возможно, съ 
своей стороны будьте въ мирѣ со всѣми людьми (Рим. 12, 18). 

25. ІА ди оувѣірлвлАСж съ соперником. 
твоилай скоро», дондеже (-си мл пУт с/, 
ниш: дл не предаете теве соперника ді- 
дій, й ЛдіА тл нредлсте сл$зѣ, й в/. тел\- 
нйі$ вверженй в^деши: 

26. ллм'піь глголю тег.ѣ: не йзыдешн 
(і)т^, дондеже воздаси послѣдній кодрлнте. 

Мирись съ соперникомъ твоимъ ско¬ 

рѣе, пока ты еще на пути съ нимъ, 

чтобы соперникъ не отдалъ тебя судьѣ, 

а судья не отдалъ бы тебя слугѣ, и 
не ввергли бы тебя въ темницу^ 

истинно говорю тебѣ: ты не вый¬ 

дешь оттуда, пока не отдашь до по¬ 

слѣдняго кодранта. 

Здѣсь рѣчь иносказательная. Во времена I. Христа Іудеи находились 
подъ властью Римлянъ, и, по римскимъ законамъ, и въ Іудеѣ, при требованіи уплаты 
долга, посредники старались сперва дома примирить заимодавца съ должникомъ. 
Если не успѣвали въ этомъ, то заимодавецъ требовалъ, чтобы должникъ шелъ съ 
нимъ къ судьѣ; въ случаѣ несогласія влекъ его туда силою. У судьи не было по¬ 
щады должнику: его сажали въ тюрьму и держали до тѣхъ поръ, пока онъ самъ 
или родственники его по уплачивали долга (Мих.). Такимъ образомъ соперникъ озна¬ 
чаетъ собою оскорбленнаго1, путъ къ судіи — время жизни на землѣ (Іов. 16, 22); 
судія—Бога; служители — ангеловъ (Мат. 18, 39. 49); темница — адъ, или мѣсто 
вѣчныхъ мученій грѣшниковъ (1 Петр. 8, 19. Апок. 20,7. Объ адѣ чит. въ объясн. 
22 ст.). II слова Спасители: Буди увѣщаваяся и проч. значатъ, что мы должны, какъ 
можно скорѣе прекращать происшедшую злобу, вражду, и что немиролюбивый и злоб¬ 
ный человѣкъ достоинъ ада, и будетъ въ немъ, если не перемѣнится. Дондеже воз¬ 
даси послѣдній кодрантъ (пока не отдашь послѣдней полушки), иначе сказать, ни¬ 
когда не отдашь (Слич. 18, 25—34), значитъ, будешь вѣчно мучиться въ аду, Раз¬ 
вѣ только другіе отдадутъ за тебя, т, е. молитва оскорбленнаго тобою, молитва церкви 
поможетъ очиститься грѣху вражды. 

Зач. 13-е. Объясненіе Іисусомъ Христомъ 7-й заповѣди и ученіе Его 
о супружескомъ разводѣ. 

Читается въ четвергъ 1-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

27. Олы шлете, іаг.ш речепо высті. др(-в- 
ііилѵй: не прелювы сотвори ши. 

28. Язй же глголю вллѵл, ілкш всакк, 

иже воззрите ил жен& ко (-же вожделѣти 
(•л, оуже люводѣііетвовл сй нею в/, сердцѣ 
своелѵй. 

Вы слышали, что сказано древнимъ: 

не прелюбодѣйствуй (Исх. 20, 14). 

А Я говорю вамъ, что всякій, кто 
смотритъ на женщину съ вожделѣ¬ 

ніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ 
нею въ сердцѣ своемъ. 

Не прелюбы сотворииш (не прелюбодѣйствуй). Это—7-я заповѣдь закона 
Божія (Исх. 20, 14). Она направлена лишь противъ самаго дѣйствія грѣха. 
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подобно какъ и шестая, которая объяснена I. Христомъ выше. Какъ при объясне¬ 
ніи 6-й заповѣди Господь учитъ, что не только убійство, но и гнѣвъ, брань соста¬ 
вляютъ грѣхъ противъ этой заповѣди; такъ и въ объясненіи 7-ой заповѣди Онъ учитъ, 
что не только самое дѣло прелюбодѣйства есть преступленіе, но и одинъ взглядъ на 
женщину съ худымъ пожеланіемъ. Это называется внутреннимъ прелюбодѣяніемъ. 
Фарисеи, не грѣша самымъ дѣломъ, но нося въ душѣ любострастныя мысли и чув¬ 
ства, считали себя праведными. Господь говоритъ: Иже воззритъ на жену, ко еже 
вожделѣти (кто смотритъ на женщину съ вожделѣніемъ), т. е. смотритъ на нее тѣлес¬ 
ными глазами или только въ умѣ представляетъ ее со сладострастіемъ, засматривается 
на красоту ея и этимъ возбуждаетъ въ себѣ грѣховное пожеланіе. „Любодѣйствуетъ 
въ сердцѣ тотъ, кто согласенъ на дѣло, но препятствуетъ ему въ томъ или мѣсто, 
или время, или страхъ гражданскихъ законовъ" (Аоан. В.). Спаситель говоритъ: 
смотритъ съ худымъ пожеланіемъ, слѣдовательно, если смотритъ безъ сего пожела¬ 
нія, или если пожеланіе рождается въ человѣкѣ противъ его воли, и онъ не только 
не поддерживаетъ, но старается подавить это пожеланіе; то не подлежитъ осужденію 
Спасителя (Злат.). 

Спроситъ ли кто: почему же Господь говоритъ здѣсь только о мужахъ, а не 
касается женщинъ? Св. Златоустъ такъ отвѣчаетъ на это: „Господь полагаетъ общіе 
законы для тѣхъ и другихъ. Онъ знаетъ, что мужъ и жена единое существо, по¬ 
сему и не различаетъ пола". 

29. Лще же оно тисе десное совллж- 
нжета та, йзмй е й верзи й) севе: оуне 
во тй есть, дд погйвнетх едина и) оуда 
твойуа, д не все тѣло твое ввержено вз¬ 
дета ва гееннѣ (огненною). 

30. И дціе деснлА твоа р^кд совлдж- 
ндета та, о усѣ цы ю й верзн и) севе: оуне 
во тй есть, дд погнвнета едина (0 оуда 
твой^а, д не все тѣло твое ввержено вз¬ 
дета ва гееннѣ. 

Если же правый глазъ твой соблаз¬ 

няетъ тебя, вырви его и брось отъ 
себя-, ибо лучше для тебя, чтобы по¬ 

гибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не 
все тѣло твое было ввержено въ геенну. 

И если правая твоя рука соблаз¬ 

няетъ тебя, отсѣки ее и брось отъ 
себя:, ибо лучше для тебя, чтобы по¬ 

гибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не 
все тѣло твое было ввержено въ геенну. 

Тутъ Господь предлагаетъ самое средство противъ нечистыхъ пожеланій, 
подобно какъ выше, въ заповѣди о гнѣвѣ (ст. 23—26), присовокупилъ пра¬ 
вило о примиреніи. Онъ повелѣваетъ удалять соблазнительные предметы, хотя 
бы они были для насъ такъ дороги, какъ правый глазъ или рука. Соблаж- 
няетъ — заставляетъ падать въ грѣхъ. Око десное, рука десная—правый глазъ, 
правая рука. Изми и верзи е (ю) отъ себе (вырви его (ее) и брось отъ себя). 
Здѣсь рѣчь иносказательная. Спаситель произнесъ эти слова не о тѣлесныхъ чле¬ 
нахъ. Онъ нигдѣ не осуждаетъ плоти, а вездѣ обвиняетъ развращенное сердце. Не 
глазъ нашъ смотритъ, но чрезъ него умъ и сердце. Правый глазъ и правая рука 
суть самые дорогіе и полезные члены нашего тѣла, и они служатъ здѣсь знаками 
всего драгоцѣннаго для насъ (Злат, и Ѳеоф.). Такимъ образомъ слова I. Христа объ 
исторженіи соблазняющихъ членовъ значатъ слѣдующее: для того, чтобы избавиться 
отъ соблазна или искоренить страсть, мы должны жертвовать всѣмъ драгоцѣннымъ 
для себя, что бы это драгоцѣнное ни было: люди ли, привязанности ли какія, удо¬ 
вольствія ли, т. е. если они такъ или иначе ведутъ насъ къ соблазну и паденіямъ, 
то мы должны удалить ихъ отъ себя, пожертвовать ими для избѣжанія соблазна и 
искорененія страсти—прекратить всякія близкія къ такимъ людямъ или предметамъ отно¬ 
шенія (Злат, и Ѳеоф.). Эти слова Спасителя значатъ и то, чтобы мы всячески бѣгали 
того, что можетъ возбудить въ сердцѣ нечистыя чувствованія и пожеланія, какъ-то: сла¬ 
дострастныхъ пѣсенъ, плясокъ, сквернословія, нечистыхъ игръ и шутокъ, нескромныхъ 
зрѣлищъ, соблазнительныхъ картинъ, чтенія книгъ и разговоровъ безнравственнаго 
содержанія и т. п. Уне бо ти есть, да погибнетъ единъ отъ удъ твоихъ (ибо лучше 
для тебя, чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ), т. е. лучше здѣсь пожертвовать 
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самымъ дорогимъ для насъ; а не все ?тъло твое, т. е. чѣмъ въ загробной жизни весь 
человѣкъ—и тѣло и душа со всѣми ея стремленіями и пожеланіями, будетъ ввержено 
въ геенну огненную — въ адъ (о гееннѣ чит. объясн. 22 ст.). Эти слова зпачатъ и 
слѣдующее: когда другъ твой и себя не спасаетъ, и тебя съ собою губитъ, то лучше 
разлучись съ нимъ; тогда по крайней мѣрѣ одинъ изъ васъ спасется (Троиц, лист.і. 

31. Речеио же еьість: гакш иже лще 
іі&титй жен& свою, дд длст/, р ннйг^ 
рлспѴѴгн^ю. 

32. Лзъ же глголю вллѵь, гаш вед кг 
шпѴщлдй жен& свою, рдзвѣ словесе люво- 
дѣйнлгш, творит/, ю прелюводѣйствовдти: 
й иже п^феішц^ пойл\ета, прелюводѣй- 
ств&тг. 

Сказано также, что если кто разве¬ 

дется съ женою своею, пусть дастъ 
ей разводную (Второзак. 24,1). 

А Я говорю вамъ: кто разводится 
съ женою своею, кромѣ вины любо¬ 

дѣянія, тотъ подаетъ ей поводъ пре¬ 

любодѣйствовать; и кто женится на 
разведенной, тотъ прелюбодѣйствуетъ. 

Речено же бъгстъ (сказано) — также въ законѣ Моисеевомъ (Втор. 24, 
1—2). Книгу распустную—разводную. Законъ Моисеевъ дозволялъ разводъ мужа съ 
женой. Въ Евангеліи Марка Господь указываетъ и причину, почему Моисей допу¬ 
стилъ разводъ,—Онъ говоритъ, что Моисей сдѣлалъ это по жестокосердію или грубости 
Іудеевъ (Мар. 10, 2 — 12), т. е. чтобы жена не подвергалась опасности сдѣлаться 
жалкою и беззащитною жертвою жестокости и своенравія своего мужа, Моисей по¬ 
становилъ, что когда мужъ почему-либо хотѣлъ развестись съ своею женою, то дол¬ 
женъ былъ дать ей разводную, т. е. письменное свидѣтельство о томъ, что она была 
рго женою и что онъ отпустилъ ее по такой-то причинѣ, и что она такимъ обра¬ 
зомъ дѣлается совершенно свободною отъ него. У Іудеевъ мужья иногда разводились 
съ женами подъ самыми пустыми предлогами, и это не считалось нарушеніемъ за¬ 
кона Моисеева по буквѣ. Но Богъ, создавъ первыхъ мужа и жену, соединилъ ихъ на всю 
жизнь (Мат. 19, 5. 6). Посему Господь Іисусъ Христосъ и говоритъ, что можно раз¬ 
водиться съ женою единственно только по винѣ прелюбодѣянія, такъ какъ эта вина 
сама по себѣ уже расторгаетъ священный брачный союзъ; кто же разводится по 
другимъ причинамъ, тотъ дѣлаетъ прелюбодѣйцею свою жену,—даетъ ей поводъ отъ 
живого мужа грѣшить съ другимъ; прелюбодѣйствуетъ даже и тотъ, кто женится на 
таковой разведенной, имѣющей мужа, тѣмъ болѣе, что, если бы никто не взялъ ея, 
то она, какъ прибавляютъ св. Златоустъ и блаж. Ѳеофилактъ, быть можетъ воз¬ 
вратилась бы къ прежнему мужу — покорилась бы ему, примирилась бы съ нимъ. 
Замѣтимъ при этомъ, что тяжко грѣшатъ тѣ изъ супруговъ среди насъ, которые или 
разводятся, или расходятся другъ съ другемъ, часто изъ-за самыхъ пустыхъ причинъ. 
Пусть потверже запомнятъ они слова Спасителя въ ученіи о разводѣ. 

Зач. 14-е. Объясненіе Іисусомъ Христомъ 3-й заповѣди. 

Читается въ пятокъ 1-й недѣли по Пятидесягпнгщѣ. 

33. ІІдки слвішасте, гакш речено высть 
дрршшг: не во лж& кленешисд, воздлси 
же гдвн клдтвы тнод. 

Еще слышали вы, что оказано древ¬ 

нимъ: не преступай клятвы, но испол¬ 

няй предъ Господомъ клятвы твои 
(Левит. 19, 12. Второеак. 23, 21). 

Не во лжу кяенешися (не преступай клятвы) и проч. Это—не буквальное по¬ 
втореніе заповѣдей закона Моисеева въ кн. Лев. 19, 12иВтороз. 23, 21—23. Тамъ 
сказано такъ: не клянитесь именемъ Божіимъ во лжи, если дашь обѣтъ Богу тво¬ 
ему, немедленно исполняй его... Не преступай клятвы и проч., т. е. не клянись для 
подтвержденія лжи, а клянись въ удостовѣреніе истины, и если поклялся въ чемъ, 
то исполни это, неисполненіемъ не преступай клятвы. Клятва есть’ удостовѣреніе 
именемъ Божіимъ въ истинности сказаннаго,—употребляя клятву, какъ бы такъ го¬ 
воритъ одинъ другому: „ты мнѣ не вѣришь, такъ повѣрь Богу, Котораго я призываю 
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въ свидѣтели моего обѣщанія". И Богъ строго взыщетъ съ того, кто клянется во лжи: 
такъ какъ такою клятвою не только унижается, но и хулится святое и высокое имя 
Божіе. Кляться во лжи значитъ призывать Бога въ свидѣтели своей лжи. Но Іудеи, 
чтобы избѣжать клятвы именемъ Божіимъ, которое они свято чтили, такъ что боя¬ 
лись произносить его въ житейскихъ разговорахъ, клялись разными предметами, наир., 
небомъ, землею, Іерусалимомъ, храмомъ, и этими клятвами позволяли себѣ иногда 
клясться во лжи или не исполнить подобныхъ клятвъ, думая, что они этимъ не на¬ 
рушаютъ буквы закона. Господь, какъ читается далѣе, запрещаетъ и такія клятвы,, 
потому что и онѣ грѣховны. 

34. Лзъ же глголю кллѵл: не клдтисд 
всжш: ни неолѵа, ,м;ш нртолл есть вжі'й: 

35. ни зелиею, ілкш подножіе есть 
ноши егш: ни іерлйлѵолѵл, ілкш грлдл 
есть вели ваш црж: 

А Я говорю вамъ: не клянись вовсе: 

ни небомъ, потому что оно Престолъ 
Божій; 

ни землею, потому что она подножіе 
ногъ Его; ни Іерусалимомъ, потому 
что онъ городъ великаго Царя; 

Не клятися всяко (не клянись вовсе), т. е. не клянись никакимъ изъ показанныхъ 
способовъ клятвы, какіе были въ употребленіи у Іудеевъ (Мих.). Не клянись 
вовсе, т.-е. старайся жить такъ честно и правдиво, чтобы и нужды не было въ клятвахъ, 
чтобы тебѣ вЬрили всегда и безъ клятвы. Не клянись ни небомъ: оно есть мѣсто 
особеннаго присутствія Божія—престолъ Божій (Не. 66, 1), и клясться небомъ, зна¬ 
читъ тоже, что клясться Сидящимъ на престолѣ небесномъ, т. е. Самимъ Богомъ 
(Срав. 23, 22). Ни землею—она есть подножіе ногъ Божіихъ (Ис. 66, 1), и клясться 
ею, значитъ тоже, что клясться Самимъ Богомъ. Ни Іерусалимомъ—онъ городъ вели¬ 
каго царя, т. е. Бога, который есть истинный царь какъ всей вселенной, такъ, въ 
особенности, еврейскаго царства, главнымъ городомъ котораго былъ Іерусалимъ, съ 
храмомъ Божіимъ въ немъ, и клясться Іерусалимомъ, значитъ, клясться также Са¬ 
мимъ Богомъ (Мих.). 

36. ниже гл дно ю твоею кленнсл, ілкш 
не люжешн власа ідйнлто еіілл или черид 
сотворйти. 

ни головою твоею ие клянись, по¬ 

тому что ,не можешь ни одного волоса 
сдѣлать ^бѣлымъ, или чернымъ. 

Клясться головою значитъ то же, что клясться своею жизнью, напр., та¬ 
кими словами: „пусть Богъ отниметъ у меня жизнь, если неправда то, что я говорю". 
Богъ далъ намъ жизнь, и въ Его волѣ отнять и продолжить ее; не можеиси власа 
единаго бѣла или черна сотворити—такъ мала власть наша надъ собственною жизнью! 
Слѣдовательно, клянущійся жизнью клянется тѣмъ, что не принадлежитъ ему и на¬ 
ходится въ рукахъ Божіихъ,—опять клянется Самимъ Богомъ. Должно замѣтить къ 
случаю, что клятвы, подобныя клятвѣ головою, нерѣдки у насъ, наир., „Порази меня 
Богъ" и т. п. 

37. ЕУди же слово вдше: |й, |й: ни, Но да будетъ слово ваше: да, да-, 

нй: лйшше же сею (0 непріязни |сть. нѣтъ, нѣтъ-, а что сверхъ этого, та 
отъ лукаваго. 

Это не значитъ, что христіанамъ всегда должно употреблять, вмѣсто клятвы, 
такія слова; но значитъ, что они всегда должны говорить одну чистую правду и не 
говорить лжи (Ѳеоф.). Лйшше же сею (а что сверхъ сего), т..е. всякое усиленное 
завѣреніе, завѣреніе посредствомъ какой-либо божбы — отъ непріязни есть (то отъ 
лукаваго), т. е. отъ зла, отъ самого виновника зла — діавола (Злат. Ѳеоф. и Ево. 
Зпг.), и, слѣдовательно, будетъ грѣхомъ. Запрещая клясться вовсе, Спаситель, оче¬ 
видно, не разумѣетъ клятвы законной, необходимой въ общественной и частной жизни, 
клятвы именемъ Божіимъ; потому что Самъ Онъ утвердилъ клятву на судѣ, когда 
на слова первосвященника: заклинаю Тебя Богомъ живымъ, т. е. подъ клятвою скажи 
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намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій,—отвѣчалъ: ты сказалъ, т. е. да, точно такъ 
(Мо. 26, 63. 64). Ап. Навелъ призываетъ Бога въ свидѣтели истины своихъ словъ; 
а это—таже клятва (Рим. 1, 9. 2 Кор. 1, 2В и др. Мих.). Клятву употребляли свя¬ 
тые люди: Ефремъ Сиринъ, преп. Зосима и др. (чнт. житія ихъ). II клятвы необхо¬ 
димы, когда па землѣ вмѣстѣ съ пшеницею растутъ и плевелы, т. е. среди хоро¬ 
шихъ людеіі находятся худые. Запрещаются только клятвы ложныя, безъ нужды и 
въ пустыхъ, неважныхъ случаяхъ,-—такія, какими часто клялись фарисеи, подобно тому, 
какъ вообще запрещается третьего заповѣдью закона Божія употреблять святое имя 
Божіе всуе. Такимъ образомъ ошибаются тѣ, кон на основаніи словъ Спасителя: не 
клянись вовсе и проч. совсѣмъ отвергаютъ клятву, даже и въ важныхъ случаяхъ, 
напр., разные сектанты и нѣкоторые изъ раскольниковъ. 

38. Олы шлете, гаш речеио сьість: бко Вы слышали, что сказано: "око за 

зд око, и з&ь зл з&а. око, п 3Убъ за 3Убъ (Исход. 21, 24). 

Око за око, зубъ за зубъ (чнт. Исх. 21, 24. Лев. 24, 20. Втор. 19, 21). Этотъ 
суровый законъ, пишутъ свв. отцы, данъ былъ „не для того, чтобы другъ^у^друга 
вырывали глаза, но чтобы удерживали руки свои отъ обиды: ибо обидящій боялся 
подвергнуться тому же, чему самъ подвергаетъ обижаемаго" (Злат.). Впрочемъ самъ 
Монсей и пророки ограничивали дѣйствіе этого закона запрещеніемъ и обличеніемъ 
любомстителыюсти. Такъ въ книгѣ Левитъ внушается: не ищи крови друга твоею, 
не мсти, люби другаго какъ себя (19, 16—18. Еще чнт. Пл. Іер. 3, 27 — 30). Этотъ 
суровый законъ, какъ и другіе подобные, данъ былъ въ ветхомъ завѣтѣ по жестоко¬ 
сердію или грубости Евреевъ (Мѳ. 19, 8. Мр. 10, 5),—не будь сего закона, оби¬ 
женный могъ бы отплачивать не равнымъ, а большимъ зломъ. Онъ конечно не со¬ 
гласенъ съ высокою любовью христіанскою, которую принесъ Христосъ, законода¬ 
тель новаго завѣта, а потому Господь и отмѣняетъ, или, лучше, усовершаетъ его 
(Мих.). Онъ учитъ: 

39. ІІЗ'л <ке глгбліо вллѵЫ не проті'шн- А Я говорю вамъ: не противься 
тнел з.Тѣ Но лціе т кто оудлрнта кг. злому. Но кто ударитъ тебя въ пра- 

десА’ю твою ллніітѴ, шврлтіі {-л\й и др'ь- ВУЮ щеку твою, обрати къ нему и 

гёю: другу»; 

Не противитися злу... (не противься злому), т. е. злому дѣйствію со сто¬ 
роны недобраго или злого человѣка, напр., нанесенію обиды. Но отвѣчай тѣмъ же, 
не мсти за обиду, а отвѣчай на нее готовностью принять новую обиду; неправильную 
притязательность, какъ учитъ Господь далѣе (40—41), удовлетворяй вдвое больше; 
словомъ, побѣждай врага великодушіемъ и незлобіемъ. Это—истинно христіанскій за¬ 
конъ. Слова Спасителя: не противься злому направлены прямо противъ іудейской любо- 
мстительности. А потому, безъ сомнѣнія, ими но запрещается принимать и цѣлыми 
обществами, какъ равно и частными лицами мѣры къ ограниченію зла, ненарушп- 
мости правды, къ вразумленію и наказанію тѣхъ, которые дѣлаютъ зло. Любовь христі¬ 
анина должна имѣть въ себѣ характеръ любви Божіей. Сія послѣдняя допускаетъ и 
терпитъ зло, но и ограничиваетъ и наказываетъ его, какъ по правосудію, такъ и 
для уврачеванія его и для блага человѣчества (Еп. Агаоапг.). Посему любовь хри¬ 
стіанина должна терпѣть зло, но только въ той мѣрѣ, въ какой оно безвредно для 
славы Божіей и для пользы и спасенія ближняго; въ противномъ случаѣ она можетъ 
ограничивать и наказывать зло, и эта обязанность ограничивать и наказывать зло, 
по Божественному установленію, возложена на начальство (Рим. 13, 1—3). Сказанное 
видно изъ примѣровъ Самого Господа и Его апостоловъ. Господь Самъ, когда Его уда¬ 
рили въ ланиту, сказалъ оскорбившему Его: что ты меня бьешь? (Іоан. 18, 23). Онъ 
заповѣдалъ и ученикамъ^своимъ спасаться бѣгствомъ отъ притѣсненіи и гоненій (Мо, 
10, 23). Апостолъ Павелъ не одинъ разь, въ случаяхъ оказываемой ему несправед. 
ливости, обращался за судомъ къ начальству (Дѣян. 16, 35—40. 22, 23 29. Мих.)- 
Такимъ образомъ жестоко ошибается Толстой, принимая безъ ограниченія слова Спа, 
ситоля о несопротивленін злу! 

4 
Бухаревъ. 
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40. Гі уотціелА7 с^дйтиса с/. токою, и кто захочетъ судиться съ тобою, 

й рйз)? твою кзатіі, ФпУстп й сел- и взять у тебя рубашку, отдай ему и 
чйі’$: верхнюю одежду; 

Іудеи носили двѣ одежлы: нижнюю — рубашку, которая была до колѣнъ, и 
сверхъ нея, особенно при выходѣ , изъ дому, накидывали верхнюю, широкую. Верх¬ 
няя обыкновенно была дороже рубашки. Смыслъ словъ Спасителя: кто захочетъ су¬ 
диться съ тобою и проч. слѣдующій: если кто по суду хочетъ отнять у насъ что- 
либо менѣе цѣнное, должно отдать ему и болѣе цѣнное, т. е. не только удовле¬ 
творить его, но сдѣлать для него больше. Впрочемъ этимъ не запрещается законная 
защита собственности, а равно и правая тяжба на судѣ. Лп. Павелъ, узнавъ, что 
вь Коринѳской церкви происходятъ тяжбы, не запрещаетъ ихъ рѣшительно хри¬ 
стіанамъ, а говоритъ только: для чего они не хотѣли лучше быть обиженными, но 
обижаютъ сами? (1 Корине. 6, 7. Мих.). „Съ чѣмъ я самъ-то останусь, если отдамъ 
послѣднее свое?“ скажетъ ли кто. Св. Златоустъ такъ успокоиваетъ такого: „во-пер¬ 
выхъ, никто не нападаетъ на людей, имѣющихъ истинно христіанское расположе¬ 
ніе; во-вторыхъ, всегда найдутся добрые люди, чтобы помочь обиженному". 

41. Гі аціе кто та пбіілктл по силѣ и кто принудитъ тебя идди съ нимъ 
пбирифс едино, иди ел іііілѵл дел. одно поприще, иди съ нимъ два. 

Эти слова Спасителя значатъ слѣдующее: если потребуется твоя услуга, 
даже несправедливо и съ принужденіемъ, окажи и такую услугу, и сдѣлай при этомъ 
еще больше, чѣмъ требуютъ отъ тебя. „Если бы, говоритъ Златоустъ, кто захотѣлъ 
и самое тѣло твое подвергнуть тяжкимъ и изнурительнымъ трудамъ и притомъ не¬ 
справедливо, и па это будь готовъ". 

Зач. 15-е. О любви къ ближнимъ и ко врагамъ. 

Читается въ субботу 1-й недѣли по Пятидесяптиціь. 

42. Прося фелЛ1 оу тесё дли, й хот- Просящему у тебя дай, и отъ хотя- 

і|ілго (0 тесе злати не шврлтн. щаго занять у тебя не отвращайся. 

Просящему у тебя дай, т. е. не отказывай ближнему, когда онъ проситъ 
у тебя пособія въ нуждѣ, будь эта нужда въ чемъ-либо вещественномъ пли духов¬ 
номъ, напр., нужда въ пищѣ, одеждѣ и т. п., и нужда въ добромъ совѣтѣ и т. п. 
Нѣтъ сомнѣнія, что этими словами о добротѣ по отношенію къ ближнему не исклю¬ 
чаются нѣкоторыя условія и обстоятельства, когда давать просящему не только не 
полезно, но и вредно (Мих.), напр.,-сообразно ли съ христіанскою любовью подать 
ядъ ближнему, чтобы лишить себя жизни, или подать ножъ требующему его, убійцѣ? 
Подобно сему не будетъ грѣхомъ противъ христіанской любви отказать въ милостыни 
извѣстному лѣнтяю или пьяницѣ. Такъ св. Тихонъ Задонскій самъ не помогалъ и за¬ 
прещалъ помогать такимъ. И хотящаго отъ тебе заяти не отврати (и отъ хотя¬ 
щаго занять у тебя не отвращайся). Это значитъ то же, что не отказывай въ нуждѣ 
ближнему. „Взаймы давай не съ ростомъ, но простой заемъ для пользы ближняго" 
(Ѳеоф.). А въ другомъ мѣстѣ Спаситель требуетъ еще большаго, говоря, чтобы мы 
дава и и тѣмъ, отъ коихъ не надѣемся получить: взаймы давайте, не, ожидая ни¬ 
чего лЛук. 6, 35. Злат.). 

43. Схышасте, гаш речено есть: воз- Вы слышали, что сказано: люби 
ЛЮБМШИ искренняго твоего, й возненлнй- блпяшяго твоего, и невавидь врага 
диши врага твоего. твоего (Левиѣ. 19, 17—18). 

Возлюбиши искренняго (ближняго) твоею. Это сказано въ книгѣ Моисеевой 
(Левитъ 19, 18). Искренній или ближній нашъ, это — всякій человѣкъ, потому что 
всѣ мы, какъ дѣти одного Отца небеснаго, суть ближніе другъ другу, братья. И 
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возненавидиши (ненавидь) врага твоею. Такой заповѣди нѣтъ ни въ законѣ Моисее¬ 
вомъ, ни у пророковъ; Іудеи, вѣроятно, извлекли ее изъ заповѣди о любви къ ближ¬ 
нимъ, разумѣя подъ ближними самыхъ близкихъ, каковы единовѣрцы и единопле¬ 
менники, и друзей (Прич. 17, 17) и неправо мудрствуя, что если ближняго и друга 
должно любить, то врага должно ненавидѣть (Мих.). 

44. Лзх же глгодіо ішѵл: люсйте врлгм А Я говорю вамъ: любите враговъ 
■вліііл, Благословите кленЬ:фыл вы, довро вашихъ, благословляйте проклинаю- 

творйте пеішнджфыд\7. вдох й лдоднтесд щпхъ васъ, благотворите ненавидя- 

зд творлфиѵа вдл\7. ндпдсть и йзгонжфвіл щимъ васъ и молитесь за обижающихъ 
вы: васъ и гонящихъ васъ; 

Любите враги ваша. Врагъ — тотъ, кто дѣлаетъ намъ зло. Любить врага 
значитъ имѣть расположеніе къ нему, желать добра ему нс платить зломъ 
за зло, помогать ему въ нуждахъ и затрудненіяхъ, оказывать услугу и желать вѣч¬ 
ныхъ благъ (Чит. Рим. 12, 17 — 20). Это частью и разъясняется далѣе въ стихѣ. 
Благословите кленущія вы (проклинающихъ васъ). Благословлять другого значитъ го¬ 
ворить хорошее о немъ, благожелать ему; проклинать другого значитъ говорить о 
немъ худое, злословить, враждовать противъ него, желать зла ему. Благословлять 
врага значитъ не только не говорить о немъ дурного, но говорить доброе, хвалить 
за добрыя въ немъ качества и желать ему добра. Ыолитеся за творящихъ вамъ на¬ 
пасть (за обижающихъ васъ),—т. е. за тѣхъ, кто оскорбляетъ и поноситъ васъ, вре¬ 
дитъ вамъ и словомъ и дѣломъ. Пожалѣйте такихъ, внушаютъ духовные учители: 
вто—несчастные, больные люди: онн больше вредятъ себѣ, чѣмъ вамъ, вамъ вредятъ 
временно, а себѣ вѣчно. Вамъ, напротивъ, еще онн приносятъ пользу, благодѣтель¬ 
ствуютъ, — они облегчаютъ вамъ наказаніе за ваши грѣхи.—Понятно, что съ запо¬ 
вѣдью о любви ко врагамъ совершенно несогласна такая любовь къ нимъ, по кото¬ 
рой мы принимали бы участіе въ ихъ худыхъ дѣйствіяхъ. Напротивъ, истинная лю¬ 
бовь ко врагамъ требуетъ иногда обличеній и укоризнъ, когда своими дѣйствіями онн 
-оскорбляютъ славу Божію, или совращаютъ людей съ пути спасенія (Мих.). Самъ 
Господь и Его апостолы нерѣдко обращались къ своимъ врагамъ съ грознымъ, обли¬ 
чительнымъ словомъ (Мѳ. 23 гл. Дѣян. 23, 3). А также — и свв. мученики, когда 
ихъ брали и предавали мученіямъ. 

45. жш дл гудете снопе бца вашего, да будете сынами Отца вашего Не- 

иже А'тіі мл мвеіі^л, «Ккш солнце свое сі- беснаго; ибо Онъ повелѣваетъ солнцу 
легл мл бліГіл м влгіж и дождит/. мл припыл Своему восходить надъ злыми и до- 

м мл меирлііігДМЫЛ. брымп и посылаетъ дождь на правед¬ 
ныхъ и неправедныхъ. 

Трудна, едва ли не труднѣе всѣхъ подвиговъ, добродѣтель—любить враговъ, бла¬ 
гословлять ихъ п молиться за нихъ, но за то она столь высока и духовна, что до¬ 
стигшій оя становится ближайшимъ къ Богу,—сыномъ Отца небеснаго по благодати: 

•будете сынами Отца ваиіею небеснаго. Ибо хотя всѣ люди дѣти одного Отца небес- 
паго, какъ своего Творца п Промыслптеля, но не всѣ дѣти, по .благодатному христі¬ 
анскому усыновленію. Яко солнце Свое сіяетъ на злыя и благія (Опъ повелѣваетъ солнцу 
Своему восходить надъ злыми и добрыми) и дождитъ (посылаетъ дождь) на правед¬ 
ныя и неправедныя. Это — прекрасный и понятный для всякаго образъ всеобъемлю¬ 
щей любви Божіей (Мих.). Любящіе враговъ—истинные подражатели Богу, потому— 
и ближайшіе Его дѣти. 

46. ііціе г,о люките лібвАфіі^х млел, Ибо, если вы будете любить любя- 

Аю д\зд$ плите; Не П лшітлрй ли тожде щпхъ васъ, какая намъ награда? Не 
творАГл; то же ли дѣлаютъ и мытари? 

Любить тѣхъ, которые любятъ насъ, легко; въ этой любви нѣтъ особен¬ 
наго подвига, — тутъ ты любишь себя же самого: посему, чѣо же н награждать за 

4* 
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такую любовь? Такую любовь имѣютъ и мытари: не и мытари ли тожде творятъ?' 
Мытари—это сборщики податей. Мыто древне-славянское слово и значитъ подать. 
Іудеи во времена Христовы были подъ властью Римлянъ, съ ненавистью сносили это 
порабощеніе и съ неудовольствіемъ платили подати Римлянамъ. Эту ненависть и не¬ 
удовольствіе имѣли они и къ тѣмъ, которые собирали подати. Тѣмъ болѣе Іудеи 
ненавидѣли мытарей—сборщиковъ, что между ними встрѣчались люди, которые изъ-за 
особенной корысти, т. е. чтобы больше выручить въ свою пользу, притѣсняли на¬ 
родъ при сборѣ податей, и при этомъ еще были людьми безнравственными. По этимъ 
причинамъ Евреи причисляли мытарей къ разряду самыхъ дурныхъ людей — воровъ 
и прелюбодѣевъ. Даже и эти люди,—мытари—любятъ любящихъ ихъ, значитъ, это 
дѣло нетрудное; за что же поэтому и награждать тутъ?—какая вамъ награда? 

47. II аціе цѣлуете дръгн вашд тон- И если вы привѣтствуете только 
л\ш, что лйшше творите; Не й лзычиицы братьевъ вашихъ, что особеннаго дѣ¬ 
ли такожде творлт/.; лаете? Не такъ же ли поступаютъ и 

язычники? 

Цѣлованіе или привѣтствіе служитъ выраженіемъ любви и мира. Другѣ 
(братья)—это близкіе къ намъ люди, которые по естественному чувству могутъ отвѣ¬ 
чать на наше привѣтствіе и любовь—любовью. Что лйшше творите (что особеннаго 
дѣлаете), когда любите и привѣтствуете только друзей — братьевъ своихъ? Это— 
естественное чувство, которое свойственно и поврежденной грѣхомъ человѣческой 
природѣ п людямъ, не имѣющимъ истинной религіи, кланяющимся ложнымъ богамъ 
или идоламъ, такъ называемымъ язычникамъ. Что же это за любовь: Что особеннаго 
дѣлаете? за что же тутъ награждать васъ Богу? 

48. Еьдите оуво вы совершени, ж коже Итакъ будьте совершенны, какъ со- 
Оцх ваша ивный совершен/, есть. вершенч> Отецъ вашъ Небесный. 

Такъ какъ недостижимо для человѣка божественное совершенство, пли свя¬ 
тость (Мѳ. 19, 21. Іак. 3, 2), то посему здѣсь разумѣется не равенство человѣка 
съ Богомъ, а только, при помощи свыше, его нѣкоторое приближеніе къ Богу, насколько 
возможно, внутреннее уподобленіе Ему. Это и значитъ для человѣка быть совершен¬ 
нымъ, какъ совершенъ Богъ—Отецъ его небесный. 

ПАБА УІ. 
Зач. 16-е. Ученіе Іисуса Христа о милостынѣ и молитвѣ. 

Читается въ субботу сыропустную. 

1. йне.млііте литы ни вашеж нс тво- Смотрите, не творите милостыни ва¬ 
рит пред чслов’Іікн, да видами сьдете ими: шей передъ людьми съ тѣмъ, чтобы 
аціе ли же ни, ЛАЗДЫ нс нлалтс и) оца они видѣли васъ: иначе не будетъ 
вашегш, йжс есть на нвсііу/.. вамъ награды отъ Отца вашего Не¬ 

беснаго. 

Внемлтпе (смотрите), т. е. будьте особенно внимательны и осторожны. Ми¬ 
лостыни. Подъ словомъ милостыня разумѣются дѣла милостыни, благотворительности 
(5 гл. 7 ст.), и вообще добрыя дѣла. Милостыни вашея не творите предъ человѣки. 
Въ этихъ словахъ не запрещается творить добрыя дѣла и милосердія и предъ людьми, 
когда это дѣлается съ чистою цѣлью (16 ст. 5 гл.); но запрещается только въ томъ 
случаѣ, когда творящій имѣетъ цѣль, чтобы другіе видѣлп его дѣла п, видя, хва¬ 
лили (см. ст. 2 и 5 гл. 6): такъ какъ не вездѣ и не для всѣхъ возможно творитъ 
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тайно, особенно, напр., милостыню. Съ другой стороны, „и предъ людьми дѣлающій 
добро можетъ дѣлать не для того, чтобы его видѣли, равно какъ и не дѣлающій 
предъ людьми можетъ сдѣлать съ тѣмъ, чтобы его видѣли" (Злат.). Аще ли же ни, 
мзды не имате отъ Отца, Иже есть на небесѣхъ (иначе не будетъ вамъ награды 
отъ Отца вашего небеснаго), т. е. когда будете дѣлать добро съ цѣлью, чтобы ви¬ 
дѣли и хвалили васъ за это другіе; то такія дѣла уже не будутъ дѣлами истинной 
добродѣтели: потому что въ основаніи ихъ лежитъ не желаніе добра и помощи ближ¬ 
нему, а главнымъ образомъ самолюбіе н людская похвала. Видя такихъ благодѣтелей, 

■обыкновенно хвалятъ, и такимъ образомъ награждаютъ ихъ люди; отъ Бога же они 
не должны ожидать награды: мзды не имате отъ Отца вашего, Шоке есть на 
небесѣхъ. Богъ любитъ и награждаетъ только за чистое добро. 

2. бгдд оуио твооииіи л\лтыню, не но- 
сто'ьън пред совою, жноже ліщелѵйрн тбо- 
одтй п/і с6ішиі|ілуй Гі въ стопілр, .т.кш 
да просллБжтсл (0 человіжх. Длишь глго- 
лю шѵл, восиріелдмотх лѵзд$ свою. 

Итакъ, когда творишь милостыню, 

не труби передъ собою, какъ дѣлаютъ 
лицемѣры въ синагогахъ и на ули¬ 

цахъ, чтобы прославляли ихъ люди. 

Истинно говорю вамъ: они уже полу¬ 

чаютъ награду свою. 

Не труби предъ собою, т. е. при раздаваніи милостыни не привлекай внима¬ 
нія другихъ на себя, не тщеславься, не ищи похвалы народной. Выраженіе не труби 

■предъ собою взято отъ того, что фарисеи, чтобы привлечь вниманіе народа къ себѣ, 
созывали около себя нищихъ посредствомъ трубы (Зигаб.). Лицемѣры, т. е. люди, 
которые показываются другимъ не таковыми, каковы они на самомъ дѣлѣ, а лучше; 
напр. представляютъ себя религіозными, благочестивыми, тогда какъ на самомъ дѣлѣ 
они не таковы. Слово „лицемѣръ" взято отъ играющихъ на зрѣлищахъ: эти люди 
во время игры обыкновенно выражаютъ мысли и чувства не свои собственныя, а того 
лица, которое въ то время представляютъ. Въ синагогахъ (о синагогѣ чит. въ объясн. 
23 ст. 4 гл.). Въ синагогахъ по субботамъ обыкновенно собиралась милостыня для 

•бѣдныхъ. Воспріемлютъ мзду свою (они уже получаютъ награду свою), т. е. нхъ же¬ 
ланіе исполняется, потому что они искали похвалы отъ людей, и ихъ люди хвалятъ; 
другой же награды, именно отъ Бога, они уже не могутъ получить, потому что не 
искали и не заслуживаютъ ея. 

3. ТсгД\ же творжі|і)>: лѵлтыпю, дл не 
оувѣсть Ш8ЙЦЛ гео ж, что ТБОрйтл дескйцл 
тнол: 

4. жііш дл въдетй лѵлтыпл твож вх 
тлііігіі: Гі сЗцх твои, впджіі вх тлііиѣ, той 

■создаст/. тепѣ Глвѣ. 

У тебя же, когда творишь милосты¬ 

ню, пусть лѣвая рука ие знаетъ, что 
дѣлаетъ правая, 

чтобы милостыня твоя была втайнѣ, 

и Отецъ твой, видящій тайное, воз¬ 

дастъ тебѣ явно. 

Да не увѣстъ шуйца твоя, что творитъ десница твоя (пусть лѣвая твоя 
рука не знаетъ, что дѣлаетъ правая). Это—народное присловіе. которое учитъ, 
что доброе дѣло не должно совершать такъ, чтобы привлекать вниманіе другихъ, а 
тайно, настолько, насколько это возможно (Мих.), такъ чтобы и другіе меньше могли 
видѣть, да и самому меньше думать и говорить, а поскорѣе забыть о томъ; въ иныхъ 
случаяхъ тайно и отъ самихъ нуждающихся, какъ дѣлалъ святитель Николай, такъ 
какъ иные изъ нихъ стыдятся просить подаянія. Но этими словами Спасителя, ко¬ 
нечно, не запрещается и явно подавать милостыню, только не было бы при этомъ 
желанія похвалы отъ людей; иначе бѣдные, встрѣчаемые при народѣ, оставались бы 

•безъ помощи (слич. 5, 14—16). Ш Отецъ твой, видяй въ тайнѣ (тайное), воздастъ 
тебѣ явѣ (явно). Это значитъ, что тайная мплостыня угодна Богу. Онъ, какъ все¬ 
видящій, увидитъ эту милостыню, п наградитъ — воздастъ за нее явно: и здѣсь на 
землѣ Богъ награждаетъ милостивыхъ разными благами, когда, напр., и много раз¬ 
дающіе не оскудѣваютъ, а еще богатѣютъ; особенно же наградитъ на небѣ, когда 
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предъ сонмомъ всѣхъ людей скажетъ имъ на 
ное вамъ царство (25, 34 н др.). 

5. II стдл ліолншнсе, не езди л коже 
лііцелѵѣрн, .т.кш люг.лтй в/, сбнлшфаух и 
в/, стогной иѴтііі стоеціе люльтисе, жкш 
да жиетсе челсвѣколѵ/,. Лллйиь глголю вала/,, 
ыжш коспріелдліотй л\зд$ скоіо. 

6. Ты же (тда лаблишисл, инйди в/, 
клѣть твою, Гі затворивй двери твое, по- 
лаоліісе <5і$ твселаѣ', иже и/, тлниѣ: ь 
Он'/- твой, ш'ідеіі в'/і таіінѣ, воздаст/, тевѣ 
іжвѣ. 

судѣ: Пріидите наслѣдуйте уготован- 

И когда молишься, не будь, какъ 
лицемѣры, которые любятъ въ сина¬ 

гогахъ и на углахъ улицъ останавли¬ 

ваясь молиться, чтобы показаться 
предъ людьми. Истинно говорю вамъ, 

что они уже получаютъ награду свою. 

Ты же, когда молишься, войди въ 
комнату твою и, затворивъ дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втай¬ 

нѣ-, и Отецъ твой, видящій тайное, 
воздастъ тебѣ явно. 

Молитва, это—возношеніе нашего ума и сердца къ Богу, съ прошеніемъ- 
чего-либо, благодареніемъ и прославленіемъ Его. Лицемѣры (напр., фарисеи) лю¬ 
били молиться, какъ и раздавать милостыню, по преимуществу въ мѣстахъ людныхъ, 
чтобы ихъ видѣли и прославляли люди; о такой милостыни говорилось выше (ст. 1—4). 
Должно разумѣть то же и о молптвѣ—для славы. Словами: Егда молишися и нроч. Спа¬ 
ситель, конечно, не запрещаетъ и не осуждаетъ молитвы общественной, наир., въ- 
тогдашнихъ синагогахъ, пли въ нашихъ христіанскихъ храмахъ, какъ въ мѣстахъ, 
назначенныхъ для общественной молитвы, а равно и внѣ ихъ, иапр., на улицахъ, 
площадяхъ и поляхъ; но воспрещаетъ и осуждаетъ только молитву, приносимую въ- 
подооныхъ мѣстахъ не по сердечному желанію, а по тщеславію, т. е. для того, чтобы 
видѣли и прославляли люди (чит. 16 ст., 5 гл.). Самъ Онъ и апостолы Его молились 
въ синагогахъ и храмѣ. II молитва церковная конечно выше домашней. Воспріемлютъ мзду 
свою. Отецъ твощ видяй втайнѣ, воздастъ тебѣ явѣ—это объяснено выше (ст. 2 4). 
Внидивъ клѣть (взойди въ комнату) твою. Въ домахъ благочестивыхъ іудеевъ была осо¬ 
бая комната для совершенія молитвы, духовнаго чтенія и бесѣдъ. Въ такихъ то и 
подобныхъ мѣстахъ Господь и повелѣваетъ ученикамъ своимъ творить молитву. Ука¬ 
занныя слова Спасителя имѣютъ еще слѣдующій смыслъ: войди въ комнату твою и 
затвори дверь твою, т. е. на время молитвы сосредоточься въ душѣ своей, забудь 
все окружающее тебя, не допускай мыслей и чувствъ постороннихъ, а устреми умъ 
и сердце свое къ единому Богу. 

7. ЛІо.аеіресе же не лишніе глаголите, 
лкоже жзычннцы: даиетх ео, жш во лано- 
гоглаголашн своелѵл оуслышдііи бзд'ьт/.: 

А молясь, не говорите лишняго, какъ 
язычники; ибо они думаютъ, что въ- 

многословіи своемъ будутъ услышаны. 

Язычники (о нихъ чит. въ объясн. 47 ст. 5 гл.). Въ молитвахъ къ своимъ 
богамъ язычники обыкновенно часто многоеловили, т. е. производили долгія моленія, 
.многократно повторяя одно и тоже и полагая, что именно этимъ они могутъ вынудить 
у боговъ то, чего просятъ. „Подъ многоглаголаніемъ, пишетъ св. Златоустъ, ра¬ 
зумѣетъ здѣсь Спаситель пустословіе, т. е. когда просимъ у Бога безполезнаго или- 
грѣховнаго, напр., хорошей погоды, когда нуженъ дождь, славы, множества богат¬ 
ства, наказанія врагу и т. п.“ Нѣтъ сомнѣнія, что Спаситель этими своими словами 
не запрещаетъ продолжительныхъ молитвъ, а требуетъ только, чтібы наши молитвы- 
не были внѣшними, бездушными, но были бы искренними и сердечными (Мих.), 
т. о. чтобы, молясь устами, молились мы и сердцемъ и умомъ. Апостолъ Іаковъ 
составилъ перваю литургію — продолжительную. У первыхъ христіанъ богослуженія 
были продолжительныя. 

8. не иодовитесе оупо илах: вѣсть по 
о и л ваш/,, йуже трепѴетс, прежде проше¬ 
ніе вашего. 

не уподобляйтесь имъ; ибо знаетъ 
Отецъ вашъ, въ чемъ вы имѣете пу- 

жду, прежде вашего прошенія у Него- 
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Эти слова Спасителя, конечно, не значатъ того, что мы не должны просить 
у Бога въ молитвѣ, что намъ нужно. Нѣтъ, Онъ же Самъ учитъ насъ просить Его о 
своихъ нуждахъ (7 гл. 7 ст. 21 гл. 22 от.), Онъ далѣе предлагаетъ и образенъ 
самой молитвы (9 ст. и дал.); но они значатъ, что молиться Богу должно не для 
того, чтобы извѣстить Его о своихъ нуждахъ, но для того, чтобы на молитвѣ при¬ 
близиться къ Нему, смириться и вспомнить грѣхи свои предъ Нимъ (Злат, и Ѳеоф.); 
кромѣ того,—чтобы выразить сознаніе своей зависимости отъ Него во всемъ. „Чтобы 
нищему принять милостыню, ему надобно протянуть руку; чтобы младенцу принять 
пищу, ему надобно раскрыть уста; подобно сему и человѣку надобно молиться, 
чтобы принять отъ Бога Его дары“ (Троиц, лист.). 

9. Смце оуио дюлнтесд вы: рче наш/,, Молитесь же такъ: Отче нашъ, су- 

иже А и ил ііисіігл, дл стіітсж іідцц твоё: щій на небесахъ! да святится Имя 
Твое; 

Предлагая Свою особую молитву, несомнѣнно, Господь не требуетъ, чтобы 
мы молились только словами этой молитвы и не употребляли другихъ молитвъ. Въ 
молитвѣ Господней содержится только сущность христіанской молитвы,—мысли для 
всѣхъ другихъ нашихъ молитвъ. Посему, по образцу этой молитвы, въ христіан¬ 
ской церкви составлено и употребляется много молитвъ. Отче (Отецъ) нашъ. Богъ 
есть Отецъ всѣхъ людей вообще, какъ ихъ Творецъ и Промыслитель, и, кромѣ того, 
Онъ есть преимущественно Отецъ всѣхъ христіанъ—по небесному благодатному усы¬ 
новленію Ему всѣхъ ихъ чрезъ Христа Спасителя (Іоан. 1, 12. Рим. 8, 14 — 17). 
„Называя Бога Отцомъ, пишетъ блаж. Августинъ, мы и любовь свою къ Нему сви¬ 
дѣтельствуемъ, и увѣренность въ полученіи просимаго изъявляемъ: ибо что для дѣ¬ 
тей сладостнѣе имени отца, и откажетъ ли въ какомъ прошеніи сынамъ с-$ имъ 
Богъ?“ Не говорится мой, а каша, какъ равно далѣе читаемъ въ молитвѣ, хотя0 мо¬ 
лился бы кто и одинъ, даждъ намъ, не введи насъ, это — потому, что но христіан¬ 
ской любви другъ къ другу мы должны молиться не только за себя, но и за всѣхъ 
(Злат, и Ѳеоф.). Иже еси (сущій) на небесѣхъ. Богъ находится вездѣ, но на нсбэ 
сахъ есть мѣсто особеннаго Его присутствія. Тамъ престолъ Его, гдѣ окружаютъ и 
воспѣваютъ Его ангелы (Ис. 66, 1. ІІсал. 2, 4 и др.). Оттуда исходитъ Духъ Сея- 
тый, шшр., сошелъ на Христа Спасителя при крещеніи (Мѳ. 8, 16) и иа апосто¬ 
ловъ (Дѣян. 2, 3 4). Оттуда былъ гласъ Бога Отца при крещеніи I. Христа и въ дру¬ 
гихъ случаяхъ (Мо. 3, 17. Іоан. 12, 28). Слова: Иже еси на небесѣхъ внушаютъ 
молящемуся на время молитвы отлагать все земное и возносить умъ свой и сердце 
на небо къ Богу (Злат, и Ѳеоф.). Да святится (славится) имя Твое, такъ какъ 
оно можетъ и безславиться богохуленіемъ, тяжкими пороками и грѣхами. Имя Твое, 
т. е. все, что имя Божіе выражаетъ собою: Божіе существо, Его совершенства и 
свойства, напр., всемогущество, премудрость, благость... „Славится—славится всѣми, 
но особенно вѣрующими, славится , въ ихъ словахъ и дѣлахъ, во всѣ времена, во 
всей вселенной1* (Злат, п Ѳеоф.). Такъ славили имя Божіе святые, живя на землѣ. 
Прошеніе: да святится имя Твое, Отецъ нашъ небесный, можно выразить такъ: „Го¬ 
споди, помоги намъ призывать святое имя Твое всегда со страхомъ, не произносить 
его всуе, не хулить его своею порочною жизнью, а прославлять- и въ дѣлахъ и въ 
словахъ своихъ“. 

10. дл пріидете цртвіе твоё: дл ведете да пріидетъ Царствіе Твое; да бу- 

нолд твоа, жш нл ввей, й ил ье.шіі: детъ воля Твоя и на землѣ, какъ на 
небѣ; 

Царствіе Твое, т. е. царство Христово. Произнося эти слова, христіане мо¬ 
лятся: 1) чтобы царство Христово, т. е. христіанская вѣра распространялась и 
утверждалась во вселенной,—чтобы невѣрные принимали христіанскую вѣру; 2) чтобы 
Самъ Господь нашъ I. Христосъ царствовалъ въ душахъ Своихъ послѣдователей, т. е. 
направлялъ ко благу ихъ жизнь и дѣла, а не царствовалъ въ нихъ грѣхъ (Рим. 6, 12); 
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и 3) чтобы послѣ сей временной жизни принялъ Онъ ихъ въ Свое блаженное цар¬ 
ство на небѣ (Мат. 25, 34. Мих). Да будетъ воля Твоя, яко на иебеси, и на земли 
(и на землѣ, какъ на небѣ). Христіанинъ долженъ всецѣло покориться волѣ Божіей 
подобно тому, какъ всецѣло подчиняются ей и исполняютъ ее на небесахъ ангелы 
и святые; покориться, потому что наша воля часто бываетъ несогласна съ волею 
Божіею, и потому, что часто мы желаемъ себѣ, собственно своей душѣ, вреднаго. 
Примѣръ послушанія волѣ Божіей — Самъ Христосъ Спаситель, свв. Авраамъ, Іовъ 
и всѣ святые Божіи. 

11. \7ѴІІІГА ИДШ2 ндсмрныіі ддждь и дли хлѣбъ нашъ насущный дай намъ 
днесь: на сей день:, 

Хлѣбъ означаетъ собою пищу и вообще все необходимое для того, чтобы 
намъ существовать или жить, напр., и пищу, и одежду, и жилище. Слово насущный 
значитъ необходимый для существованія, т. е. для поддержанія жизни. Словами 
хлѣбъ насущный Господь учитъ просить только необходимаго для жизни, а что сверхъ 
сего и служитъ не столько для нужды, сколько для удовольствія, то предать волѣ 
Божіей и если будетъ дано, благодарить Бога, не будетъ дано, не заботиться (Катнх. 
Филар.), но быть довольными тѣмъ, что имѣемъ. Такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ 
тѣла и души, то подъ насущнымъ хлѣбомъ здѣсь нужно разумѣть пищу и для души, 
какъ-то: слово Божіе (Іоан. 5, 24), святыя таинства и въ особенности таинство причаще¬ 
нія тѣла и крови Христовой (Іоан. 6, 35). Прося ееіі духовной пищи, мы просимъ, чтобы 
Господь далъ намъ усердіе къ чтенію и слушанію слова Божія и причащенію св. 
Христовыхъ тайнъ. Должно просить у Бога необходимаго для себя только па одинъ 
настоящій день (днесь), потому что излишняя заботливость противна упованію на 
Бога (чит. ниже ст. 34), и на завтрашній день мы будемъ просить завтра. Такъ 
манну Богъ посылалъ для Евреевъ въ пустынѣ только на одинъ день. 

12. Гі ш ста ни наш долги плшл, ,т.ш . и прости намъ долги наши, какъ и 
Гі лніі шетлв.ѵкдѵд доджііпкшлі/» іідшы.м: мы прощаемъ должникамъ нашимъ*, 

Долги наша—грѣхи наши предъ Богомъ. Грѣхи называются нашими долгами предъ 
Богомъ потому, что мы не должны бы грѣшить, но грѣшимъ, и чрезъ это становимся отвѣт¬ 
ственными или должниками предъ Богомъ, и должниками неоплатными: такъ какъ мы 
сами но себѣ не можемъ искупить своихъ грѣховъ, только одинъ Богъ можетъ про¬ 
стить ихъ подобно тому, кикъ заимодавецъ прощаетъ долгъ своему должнику. Какъ 
и мы прощаемъ. Эти слова Господь присоединилъ къ прошенію о прощеніи грѣховъ, 
чтобы показать, что безъ прощенія другихъ мы не можемъ получить отъ Бога про¬ 
щенія собственныхъ грѣховъ (чит. ниже ст. 14 и 15 и еще притчу о немилосерд¬ 
номъ должникѣ гл. 18, ст. 23 — 35). „Господь могъ и безъ твоего дѣла простить 
тебѣ всѣ грѣхи, пишетъ св. Златоустъ, но Онъ хочетъ и въ этомъ благодѣтельство¬ 
вать тебѣ, во всемъ доставляетъ тебѣ случаи къ кротости н человѣколюбію, гонитъ 
отъ тебя звѣрство, погашаетъ въ тебѣ гнѣвъ и всячески хочетъ соединить тебя съ 
своими членами'1. Долокники паши, это — люди, которые согрѣшили чѣмъ-либо про¬ 
тивъ насъ, напр., обидѣли насъ. Они не должны были дѣлать это, но сдѣлали, и 
такимъ образомъ стали должниками предъ нами. 

13. іі не вцеди иле» в/, нлплсть, по и не введи насъ въ искушеніе, но 
из г, а ни ндс'л (О л&двдгш: лкш твоё ?сть избавь насъ отъ лукаваго*, ибо Твое 
цртіііе й спал й елдвд во вѣки, йлмшь. есть Царство и сила и слава во вѣки. 

Аминь. 

Искушеніе, это — склоненіе къ чему - либо безнравственному, или слу¬ 
чай ко грѣху. Богъ не искушаетъ никого, т. е. не склоняетъ никого ко грѣху 
(Іак. 1, 13), но Онъ попускаетъ человѣку искушенія, потому и говорится иногда, 
что Онъ посылаетъ искушеніе шли искушать. Собственно же искушенія наши про¬ 
исходятъ: 1) отъ міра съ его прелостями и соблазнами, 2) отъ діавола съ его иску- 



Отихи 14—16. ГЛАВА УІ. 57 

шеніямн и 3) отъ нашей плоти съ ея страстями и похотями. Такимъ образомъ, 
прося Бога не вводить насъ во искушеніе, мы просимъ, чтобы Онъ не посылалъ, а 
еще удалялъ отъ насъ искушенія; потому что мы слабы для борьбы съ ними, а если 
пошлетъ, или случится съ нами то или другое искушеніе, то подалъ бы силы для 
побѣды надъ искушеніемъ (Злат, и Ѳеоф.). Такъ перенесъ искушеніе отъ діавола 
Самъ Христосъ, Іовъ во время своихъ страданій, Іосифъ предъ женою Пентефрія. 
Отъ лукаваго. Лукавый значитъ злой. Избавь отъ лукаваго, т. е. избавь зла духов¬ 
наго, т. е. грѣхопаденія, и зла тѣлеснаго, какъ-то: бѣды, болѣзни и т п. А такъ 
какъ виновникъ всѣхъ п всякихъ золъ есть діаволъ, то избавь и отъ діавола, именно 
отъ его злыхъ дѣйствій и козней по отношенію къ намъ (Злат, и Ѳеоф.). Діаволъ 
называется лукавымъ, пишетъ святой Кипріанъ, потому что ничѣмъ отъ насъ ие- 
обиженный ведетъ противъ насъ непримиримую брань. Твое царство, — владычество 
Твое во вселенной и въ особенности въ благодатномъ Твоемъ царствѣ, т. с. въ хри¬ 
стіанской церкви. Сила — могущество, власть исполнить и не исполнить просимое. 
Слава—въ исполненіи просимаго не наша слава, но Твоя, сіяющая во всемъ мірѣ, 
видимомъ и невидимомъ. Въ словахъ: яко Твое есть царство... выражается то, по¬ 
чему мы должны просить и просимъ Господа,—потому что Онъ владычествуетъ надъ 
всѣмъ, силенъ исполнить все просимое, н въ исполненіи Его слава. Съ другой сто¬ 
роны въ нихъ воздаемъ мы славу Богу. Аминь — еврейское слово и значитъ: такъ, 
дѣйствительно, истинно, да будетъ. Оно употреблялось у Евреевъ при молитвѣ въ 
синагогахъ и въ домахъ — его произносилъ народъ или члены семейства послѣ про¬ 
изнесенія извѣстныхъ молитвъ. Слово аминь показываетъ, что молитва произносится 
съ вѣрою въ полученіи просимаго. — О молитвѣ Господней должно сказать, что въ ней 
совмізщено все, о чемъ человѣку нужно и должпо молиться (св. Кипріанъ и Тертул.). 

Зач. 17-е. О прощеніи обидъ, о постѣ и истинномъ богатствѣ. 

Читается въ недѣлю Сыропустную (въ Прощеное воскресенье). 

14. Яф€ по (Опираете человѣкишй со- 
Гр'ІПЩЩІ'Ж \\уъ, ШП&ТИТ2 Гі ВАЛѴА ОЦЙ 

вАіігд ішный: 
15. лі|іе ли не (Оп&рете человѣкш.ш 

согр'іищ-ні'л мул, нм оца ваша шпктптл 
вдлѵа согрѣшеніи влшиул. 

Ибо если вы будете прощать лю¬ 
дямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и 
вамъ Отецъ вашъ Небесный-, 
а если не будето прощать людямъ 

согрѣшенія ихъ, то и Отецъ ваялъ не 
проститъ вамъ согрѣшеній вашихъ. 

Эти слова поясняютъ слова молитвы Господней: И остави намъ долги наша, 
якоэісе и мы оставляемъ должникомъ нашимъ (выше, ст. 12). Въ самомъ дѣлѣ 
достоинъ ли прощенія тотъ, кто самъ не прощаетъ другихъ? Кто не прощаетъ дру¬ 
гихъ, тотъ, во-1-хъ, не сознаетъ должнымъ образомъ своей грѣховности предъ Бо¬ 
гомъ, а потому становится и самъ не достойнымъ прощенія; съ другой стороны, онъ 
оказывается злымъ, не имѣющимъ любви, гордымъ и злопамятнымъ, а чрезъ это уда¬ 
ляетъ отъ себя благодать и милость Божію. Мы и сами обыкновенно.не сочувствуемъ 
людямъ гордымъ и злымъ. Потому-то н Господь и Его апостолы весьма часто и уси¬ 
ленно требуютъ, чтобы мы прощали другъ другу проступки п прегрѣшенія (чит. 
притчу Спасителя о немилосердомъ должникѣ. Мато. 18 гл. Чит. Еф. 4, 26, Рим. 
12, 18 — 21). 

16. бгддже поститесь, не пъдитс ,7л; о - 
же ліщелѵііри сѣт&офе: полгрдчліотй по ли¬ 

ца своФ, ,|ш да Фнжтсл челокііпшлгх по- 
стлі|іе<ж Длишь глгблю валуй, ,ѵ,ш пос- 
пріелѵмотй лудй спою. 

Также, когда поститесь, не будьте 
уныли, какъ лицемѣры; ибо они при¬ 
нимаютъ на себя мрачныя лица, что¬ 
бы показаться людямъ постящимися. 
Истинно говорю вамъ, что они уже 
получаютъ награду свою. 
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Въ этихъ словахъ Господь учитъ истинному посту. Поститься значитъ воз¬ 
держиваться отъ пищи и питія по религіозно-нравственнымъ побужденіямъ. Эти по¬ 
бужденія къ посту суть слѣдующія. Во-1-хъ, постъ есть выраженіе скорби о грѣ¬ 
хахъ, такъ какъ обыкновенно человѣкъ, удрученный скорбью, мало заботится о 
пищѣ. Съ другой стороны, когда мы обременяемъ себя пищею и питьемъ, то дѣла¬ 
емся неспособными къ молитвѣ и богомыслію (Прем. Сол. 9, 15). Въ-З-хъ, у насъ 
многіе грѣхи происходятъ именно отъ того, что много мы питаемъ свое тѣло и неумѣ¬ 
ренно употребляемъ вино. По этимъ то причинамъ и необходимъ постъ. Постъ учре¬ 
жденъ еще въ раю, онъ былъ у Евреевъ (Іер. 52, 7. Захар. 7, 3 и въ др. мѣст.), 
заповѣданъ и христіанамъ. Егда (когда) поститеся, не будите унылы, якоже (какъ) 
лицемѣры и нроч. Лицемѣры (чит. выше 2 ст.), не имѣвшіе сокрушенія о грѣхахъ и истин¬ 
наго воздержанія, тѣмъ не менѣе желали показать людямъ, что они постятся, для 
чего старались сдѣлать лица свои унылыми, не умывались, не умащались масломъ, 
какъ было въ обычаѣ, не чесали волосъ, носили рубища, посыпали пепломъ голову 
и т. и. Многіе, конечно, обманывались такою наружностью лицемѣровъ и просла¬ 
вляли ихъ. Но въ этомъ уже и была для нихъ награда, другой награды они не 
могли ни получить, ни ожидать: яко воспріемлютъ мзду свою (они уже получаютъ 
награду свою. Чит. о сей наградѣ выше при объясн. 1 и 2 ст.). 

17. Ты же пост дел подшін і\ш& твою, 
й лице твое оуліый: 

18. лкш дл не тшішпеж человѣкшѵд 
поетжеж, но оц$ твоелА, иже вх тліімѣ: 
И ОЦХ ТВОЙ, ВИДАЙ их тайнѣ, воздлстх 
тепѣ жвѣ. 

А ты, когда постишься, помажь го¬ 

лову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся не предъ 

людьми, но предъ Отцемъ твоимъ. 

Который втайнѣ-, и Отецъ твой, видя¬ 

щій тайное, воздастъ тебѣ явно. 

Ты оке постяся, момажи главу твою и пр. Образъ рѣчи взятъ отъ обычая Іу¬ 
деевъ, которые, какъ и вообще восточные народы, имѣли и имѣютъ обыкновеніе дѣлать 
частыя омовенія тѣла и послѣ того намащаться масломъ. Эти слова, конечно, не 
слѣдуетъ принимать въ собственномъ смыслѣ. Мысль въ заповѣди Христовой о постѣ 
та, что постясь, не должно стараться о томъ, чтобы измѣнить обычный свои видъ,—по¬ 
казывать себя постящимся, но должно скрывать свой постъ, словомъ, что должно по¬ 
ститься, подобно какъ и молиться и творить милостыню, о чемъ было говорено выше, 
не для похвалы отъ людей, а для нравственныхъ цѣлей, — для Бога. Тогда уже не 
люди, а Самъ Богъ наградитъ за постъ. Еще, подъ головою разумѣютъ отцы 
церкви разумъ и другія способности души, а подъ лицемъ самую жизнь и дѣйствія 
человѣка. Помажь голову и умой лице, т. е. при внѣшнемъ постѣ, помажь разумъ 
свой мѵромъ вѣры, а сердце омой слезами сокрушенія и милостью къ ближнимъ— 
слѣдовательно, постись не только тѣлесно, но и духовно (Ис. 58, 4). Видящій все 
тайное, Богъ воздастъ тебѣ награду явно (чит. объясн. 4 ст.). Нѣтъ сомнѣнія, что 
словами Спасителя о постѣ не воспрещается и внѣшнее, искреннее выраженіе поста, 
напр., серьезность въ лицѣ, большая скромность въ одеждѣ и т. п. но только, чтобъ 
это было не съ цѣлью похвалы отъ людей (чит. подобное выше, относительно мило¬ 
стыни и молитвы въ объясн. ст. 1—6). Нѣкоторые изъ христіанъ (лютеране и др.), 
отвергаютъ посты на томъ основаніи, что будто бы въ Евангеліи прямо не заповѣ¬ 
данъ онъ Господомъ. Правда, Господь не сказалъ прямо: „поститесь", но Онъ не 
только не отмѣнилъ поста, но ставитъ его наряду съ молитвою и милостынею, а 
въ своихъ словахъ о постѣ ясно учитъ, какъ должно поститься. И Самъ Онъ по¬ 
стился. Извѣстно, что и Преев. Богородица также постилась, св. апостолы и всѣ свя¬ 
тые постились. 

19. Нс скрывайте ссвѣ сокревифх ил 
зелий, йдѣже червь й тлж тлйтх й йдѣже 
тлтіе подкоп ываютх й крадет/.: 

Не собирайте себѣ сокровищъ на 
землѣ, гдѣ моль и ржа истребляютъ и 
гдѣ воры подко Бываютъ и крадутъ-, 
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20. скрывайте же севѣ сокр6виі|іе ид 
неси, пд’Ііже пи черви, ни тлж т.мггл й 
идѣже тлтТе ие подмены па юта, ни крадет/.: 

но собирайте себѣ сокровица на 
небѣ, гдѣ ни моль, ни ржа не истре¬ 

бляетъ и гдѣ воры не подкопываютъ 
и не крадутъ, 

Здѣсь Спаситель учитъ, что ненужно чрезмѣрно заботиться объ умноженіи со¬ 
кровищъ земныхъ, какъ-то: богатыхъ одеждъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей и т. п., 
имѣтъ къ нимъ привязанность, потому что всѣ они не прочны: нынѣ они есть, а 
завтра такъ или иначе могутъ быть истреблены, наир., молью и ржавчиною, (червь и 
тля тлитъ), или похищены ворами (такіе подкапываютъ и крадутъ), и такимъ 
образомъ легко можно лишиться ихъ. Напротивъ, учитъ Господь, прилагайте бо¬ 
лѣе попеченія о томъ, что относится къ вѣчной жизни: тамъ ничто не пропадаетъ 
и не портится, тамъ все прочно, вѣчно, т. е. стяжитс себѣ добродѣтели, которыхъ 
никто не можетъ похитить у васъ и которые возведутъ васъ въ царство вѣчное. 
„Дан бѣдному н нищему, что нужно, и найдешь, что все это соблюдется цѣлымъ и 
нерастлѣннымъ па небѣ", учитъ св. Аѳанасій Великій. Подъ червемъ, ржавчиною и 
ворами нѣкоторые изъ толкователей разумѣютъ тщеславіе и гордость. 

21. идѣже во ^сть сокрошире ваше, ! ибо гдѣ сокровище ваше, тамъ бу- 

т& въдста й срце ваше. | детъ и сердце ваше. 

Здѣсь Господь указываетъ побужденіе къ тому, чтобы намъ болѣе заботиться 
о небесныхъ благахъ, чѣмъ о земныхъ. Обыкновенно сердце наше привязывается къ 
тому, чѣмъ болѣе мы занимаемся, что любимъ, о чемъ заботимся: гдѣ (идѣже) сокровище 
оаше, тамъ (ту) будетъ и сердце ваше. Сокровище, т. е. то, въ чемъ человѣкъ поставляетъ 
высшее свое благо, къ чему особенно привязанъ, что особенно любитъ. Къ сокровищу 
небесному, т. е. къ добродѣтели, должно быть привязано сердце христіанина, и хо¬ 
рошо, если оно привяжется кт. нему; но оно можетъ быть привязано и къ земнымъ 
благамъ, а такая привязанность будетъ погибелі ю для человѣка. „Если ты будешь 
прилѣпленъ къ земному, то непремѣнно отпадешь отъ небеснаго" (Злат.). Это мы и ви¬ 
димъ на людяхъ, зараженныхъ страстью любостяжанія, какъ равно н другими стра¬ 
стями. 1-Іѣтъ сомнѣнія, что указанными словами о сокровищахъ Господь не запре¬ 
щаетъ собирать н имѣть земныя блага, такъ какъ нестяжательность и расточеніе 
имущества 1)нъ предоставляетъ желающимъ высшаго совершенства: аща хощеши со¬ 
вершенъ быта (Мѳ. 19, 21); а запрещаетъ пристрастіе къ земнымъ благамъ и заб¬ 
веніе небесныхъ благъ изъ-за нихъ: потому что жизнь земная и еще семейная не¬ 
мыслима безъ этихъ благъ. Ищите во первыхъ прежде царства Божія, говоитъ Го¬ 
сподь далѣе, послѣ словъ о благахъ (33 ст.). 

Зач. 18-е. О служеніи Богу и о промыслѣ Божіемъ. 

Читается въ 3-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

22. Свѣтилішка тѣл^> (чті, оно. /Іірс 
оувш вьдета бво твое просто, всё тѣло 
твоё свѣтло відетх: 

23. аіре ли сЗно твоё лёжа во гЛ'дегл, 
всё тѣло твоё тёлпю вздета. Яще оуво 
свѣта, иже ва тепѣ, тл\л ёсгв, то тли 
моллш; 

Свѣтильникъ для тѣла есть око. 

Итакъ, если око твое будетъ чисто, 

то все тѣло твое будетъ свѣтло; 
если же око твое будетъ худо, то 

все тѣло твое будетъ темно. Итакъ, 

если свѣтъ, который въ тебѣ, тьма, 

то какова же тьма? 

Глаза у насъ суть свѣтильникъ для всего нашего тѣла. Если они у насъ здо¬ 
ровы, то ясно видятъ предметы, и тогда все тѣло наше, осматриваемое ими, будетъ 
чисто,—замѣтивъ нечистое, мы смоемъ, сотремъ, и безопасно, — ходя, мы нс спот¬ 
кнемся. Если же глаза наши нездоровы и видятъ слабо, то и тѣло наше не будетъ 
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все чисто и безопасно. Подобнымъ образомъ свѣтильникомъ для души служитъ умъ 
(Злат, и Ѳеоф.). Посему, если умъ нашъ свѣтелъ, т. е. правильно понимаетъ истины 
вѣры и правила закона, то будетъ просвѣщать и всю душу, со всѣми ея дѣйствіями, 
направлять ихъ къ соблюденію вѣры и исполненію закона, для спасенія. Если же 
онъ томенъ, т. е. неправильно понимаетъ истину и законъ, то ослѣпитъ и всю душу, 
со всѣми ея дѣйствіями: тогда станешь считать и ложное истиннымъ и порочное до¬ 
бродѣтельнымъ и будешь водиться не закономъ Евангелія, а своими желаніями и 
страстями. Тогда, между прочими неправильными дѣйствіями, будешь привязываться 
къ земнымъ и чувственнымъ предметамъ, а не къ небеснымъ и духовнымъ (Злат, и 
Ѳеоф.), о чемъ было говорено выше и будетъ говориться далѣе. Этотъ же смыслъ и 
въ дальнѣйшихъ словахъ Христовыхъ: Если свѣтъ, который (иже) въ тей/ъ, тьма, т. е., 
если разумъ затемнился и не понимаетъ истинно Божественнаго; то какова же въ та¬ 
комъ случаѣ тьма (тьма кольми), т. е. каковы же при этомъ прочія, низшія сравнительно 
съ умомъ, способности души, какъ-то: память, воображеніе, чувство? Опытно подтвер¬ 
ждаютъ эти слова Христовы язычники, которые въ помраченіи ума, вмѣсто истин¬ 
наго Бога, кланялись идоламъ, пороки, напр., мщеніе, пьянство, распутство, счи¬ 
тали добродѣтелями. Подъ свѣтильникомъ души можно разумѣть и совѣсть. Если 
совѣсть наша чиста, то и вся дѣятельность наша будетъ чистая; а если совѣсть 
наша помрачилась, то и вся дѣятельность наша будетъ нечистою. Примѣръ на это— 
люди, имѣющіе добрую совѣсть, и люди, какъ говорится, потерявшіе совѣсть (Толк, 
воскр. и праздн. Еванг. Б—ва). Въ дальнѣйшихъ словахъ Евангелія: Никто оке и 
проч. Спаситель указываетъ причины, почему не должно чрезмѣрно заботиться о 
земныхъ благахъ, а должно больше заботиться о душѣ и надѣяться на промыслъ 
Божій. Первая причина сего въ томъ, что никто не можетъ (работатн) служитъ двумъ 
господамъ и проч. 

24. Никтоже люагстх двѢлал господй- 
нолал рлпстлти: любо (5дГііідго возлювнта, л 
АрѴ’глго возиеилвнднтх: или единаго дер¬ 
жится, ш до^зіаах же иерддіті нлчнетх. 
Не люнете пгА рлпотдти й ладлашііѢ. 

Никто не можетъ служитъ двумъ 
господамъ-, ибо пли одного будетъ не¬ 

навидѣть, а другаго любить; пли од¬ 

ному станетъ усердствовать, а о дру¬ 

гомъ нерадѣть. Не можете служить 
Богу и маммонѣ. 

Разумѣются два господина съ противоположными качествами и требованіями отъ 
слуги, которым ь поэтому вмѣстѣ для него нѣтъ никакой возможности служить. Подъ обра¬ 
зомъ этихъ двухъ господъ разум ѣются Богъ и мамона. Что такое мамона? Мамона—сир- 
ское божество, которое почитали какъ бога—покровителя богатства. Здѣсь словомъ 
мамона названо богатство,-—-такъ оію называлось у Евреевъ. Общая мысль словъ: 
никто не можетъ служитъ и проч. та, что, при чрезмѣрной привязанности къ бо¬ 
гатству и вообще къ земному, нельзя хорошо испо шять обязанности къ Богу. На¬ 
примѣръ, кто привязывается къ богатству и вообще къ земному, тотъ хлопочетъ 
только о собираніи и храненіи его, любитъ его больше чѣмъ Бога, забываетъ объ 
угожденіи Богу, нс употребляетъ его на помощь нуждающимся; богатые бываютъ 
горды и изнѣжены; богатство даетъ человѣку возможность предаваться всѣмъ грѣ¬ 
ховнымъ удовольствіямъ. Богатство не воспрепятствуетъ спасенію въ томъ только 
случаѣ, когда, пользуясь имъ, мы будемъ больше служить Богу, чѣмъ ему. При¬ 
мѣръ—Авраамъ, Іовъ, царь Давидъ, Іосифъ Аримаоейскій, Никодимъ и др. „Не о 
богатствѣ упоминай мнѣ, пишетъ св. Златоустъ, а о тѣхъ, кои раболѣпствовали бо¬ 
гатству. Іовъ былъ богатъ, но не служилъ мамонѣ, обладалъ богатствомъ, но не 
служилъ и не былъ рабомъ, а господиномъ его“. 

25. Оегш ради глгблю вдлѵл: не пецы- 
тесь линіею вашею, что лете, йлн что 
гнете: ни тѣлолѵл вашилАх, во что швле¬ 
четесь. Не дшл ли Волыни есть шири, и 
тѣло одежды; 

Посему говорю вамъ: не заботьтесь 
для души вашей, что вамъ ѣсть и что 
пить, ни для тѣла вашего, во что 
одѣться. Душа не больше ли пищи, 

и тѣло одежды? 
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Въ этихъ словахъ Господь указываетъ другую причину, почему не должно чрез¬ 
мѣрно привязываться къ земному, нанр., очень заботиться о пищѣ и одеждѣ. Сего 
ради (иосему), т. е. потому что излишняя привязанность къ земнымъ благамъ отвле¬ 
каетъ отъ Бога, глаголю вамъ: не пецытеся (не заботьтесь) душею вашею, т. е. не 
предавайтесь всею душею,—не предавайтесь излишней заботливости (Лук. 8, 14. 
Фил. 4, 6), а — не то, чтобы совсѣмъ не заботиться. Въ Евангеліи иногда встрѣча¬ 
ются такія отрицанія, которыя нужно принимать не въ смыслѣ совершеннаго отри¬ 
цанія, а только ограниченія (чит. выше, ст. 19 и 20). Это видно и изъ дальнѣйшихъ 
словъ Господа: ищите же прежде гщрствія Божія и правды ею (33), т. е. прежде 
и больше всего заботьтесь о душевныхъ нуждахъ, а за тѣмъ—и о тѣлесныхъ, зем¬ 
ныхъ. Въ извѣстныхъ предѣлахъ необходимо заботиться и о нуждахъ житейскихъ. 
Трудиться для удовлетворенія ихъ повелѣваетъ и Самъ Богъ (Быт. 3, 19). Апостолъ 
Христовъ пишетъ: если кто не хочетъ трудиться, тотъ и не ѣшь (2 Сол. 3, 10). 
„Не беззаботности научаетъ Господь, а запрещаетъ излишнюю заботливость" (Мих.), 
запрещаетъ неумѣренныя желанія, излишнія пріобрѣтенія и т. п. Господь Самъ по¬ 
велѣлъ быть веснѣ и лѣту для произростаиія плодовъ; и если бы лѣтомъ не соби¬ 
рали плодовъ, то чѣмъ бы стали питаться зимою? Душею вашею (для души вашей), 
что вамъ ѣстъ. Здѣсь подъ душою разумѣется общая жизненная сила человѣческаго 
организма, которая поддерживается пищею и питаніемъ (10, 39; 16, 25. Мих.). Не 
душа ли болъши есть пищи и тѣло одежди? т. е. если Богъ далъ человѣку жизнь, 
которая важнѣе пищи и питья, и сотворилъ тѣло, которое важнѣе одежды; то ужели 
у Него не станетъ могущества и благости, чтобы дать ему пищу, питье и одеяеду? 
Къ чему же чрезмѣрная заботливость объ этомъ, менѣе важномъ? (Блаж. Авг. Мих.). 

26. Воззрите ил птицы нег^сныл, <ьш 
не сѢіотй, пи жн^тй, ни совирлют/. в/, жит¬ 

ницы, и 6цй плшк нбныГі пнтлетй Тіуй. 
Не цы ли плче л&ішіі йѵв есте; 

Взгляните на птицъ небесныхъ: онѣ 
не сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ 
въ яштнпцу, и Отецъ вашъ Небесный 
питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше 
ихъ? 

Въ этихъ словахъ Спасителя указывается третья причина, почему нс должно 
чрезмѣрно заботиться о земномъ. Воззрите (взгляните) на птицы небесныя и проч. 
т. е. если Отецъ небесный заботится о птицахъ небесныхъ и подаетъ имъ пищу для 
поддержанія ихъ жизни; то, конечно, поддержитъ и нашу жизнь, которая болѣе дра¬ 
гоцѣнна въ очахъ Божіихъ. Да и согласно ли съ благостью Божіею, чтобы Онъ оста¬ 
вилъ насъ безъ удовлетворенія временныхъ и тѣлесныхъ потребностей нашихъ, когда 
Онъ такъ заботливо печется даже о птицахъ небесныхъ? А если такъ, то зачѣмъ же 
излишне заботиться о земномъ:, о пищѣ, одеждѣ и проч.? — „Ужели же не должно 
сѣять? скажетъ кто. Нѣтъ, Господь не сказалъ, что не должно сѣять или работать, 
но что не должно быть малодушными и изнурять себя заботами" (Злат.). 

27. Кто же (0 влсй пекі'нсл люжетй Да и кто изъ васъ, заботясь, можетъ 
приложйти возрастѣ своелА ллкоть С-диіій; прибавить себѣ росту хотя на одинъ 

локоть? 

Приложити (прибавить) возрасту своему лакотъ единъ, т. е. увеличить свой 
ростъ и продолжить время жизни своей. Локоть—древняя мѣра, отъ локтя до око¬ 
нечностей пальцевъ, когда еще не было аршина. Въ локтѣ 11і/2 вершковъ. Въ сло¬ 
вахъ: гто же отъ васъ пекгйся и проч. указывается еще причина, почему не должно 
чрезмѣрно заботититься о земномъ. Эта причина заключается въ томъ, что всѣ наши 
труды и предпріятія безъ волн и благословенія Божія напрасны; человѣкъ при всей 
заботливости не въ силахъ произвести какую-либо существенную перемѣну въ своей 
жизни, напр., увеличить ростъ, или прибавить лѣтъ къ жизни. А если такъ, то къ 
чему же чрезмѣрная заботливость о тѣлесиой жизни? „Если Богъ оставитъ насъ, 
учитъ св. Златоустъ, то ни что—ни заботливость, ни трудъ не поможетъ намъ, но 
все будетъ тщетно". 
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28. II ш одежд» что печетесь; Смот¬ 

рите і;р?іі7, седьмыми, слеш рлтЛУл; по тр^'ж- 

ддютса, и и нрлдйт/.: 
29. ГЛГОЛЮ ЯК ВЛЛѴЛ, ГЬСШ ІІІІ соломит 

во всей славѣ своей шслечесл, лш едіінх 
(О СІІѴ7,: 

30. дціе як сѣно седьмое, днесь с$і|іе 
и оутрѣ В7і пещь кметдел\о, вТ’7. тднш 
ш дѣвлетх, не лмібгш ди паче в дед, лшо- 

вѣри; 

И объ одеждѣ что заботитесь? По¬ 

смотрите на полевыя лиліи, какъ онѣ 
растутъ: не трудится, ни прядутъ; 

но говорю вамъ, что и Соломонъ 
во всей славѣ своей не одѣвался такъ, 

какъ всякая изъ нихъ*, 

если же траву полевую, которая се¬ 

годня есть, а завтра будетъ брошена 
въ печь, Богъ такъ одѣваетъ, кольми 
паче васъ маловѣры! 

Смотрите кринъ селъныхъ (посмотрите на нолевыя лиліи). Разумѣются лиліи, 
разные роды которыхъ растутъ на востокѣ въ дикомъ состояніи. Ни Соломонъ во всей 
славѣ своей облечеся (не одѣвался такъ), яко единъ отъ сихъ (какъ всякая изъ нихъ). 
Извѣсто, что Соломонъ, сынъ Давида, третій царь Еврейскій, преимущественно предъ 
другими отличался богатствомъ, пышностью и великолѣпіемъ царскимъ. И здѣсь та 
мысль, чтобы чрезъ указаніе на могущество и благость Отца небеснаго, пекущагося 
о полевыхъ лиліяхъ, какъ равно и обо всемъ сотворенномъ, доказать, что не слѣ¬ 
дуетъ чрезмѣрно заботиться о тѣлесныхъ потребностяхъ, т. е. болѣе, чѣмъ о ду¬ 
ховныхъ. Аще сѣно селъное (полевую траву), днссъ суще и утрѣ въ пещь вметаемо (ко¬ 
торая сегодня есть, а завтра брошена будетъ въ печь), Богъ тако одѣваетъ: не много 
ли паче (кольми паче) «аса, маловѣры? Если же Отецъ небесный такъ печется и объ 
этой, можно сказать, ничтожной травѣ, которая завтра можетъ засохнуть или бу¬ 
детъ брошена въ печь; то не тѣмъ ли болѣе печется Онъ о такомъ твореніи, каковъ 
человѣкъ (Злат, и Ѳеоф.)? А поэтому къ чему же чрезмѣрная заботливость? — Само 
собою разумѣется, что указанными словами о растеніяхъ и птицахъ, которыя не 
трудятся, а Богъ Самъ заботится о нихъ (ст. 25 — 30), подобно какъ и словами: 
Не пецытеся дугиею вашего, что ясте, или что піегпе и проч. Спаситель не запре¬ 
щаетъ трудиться для удовлетворенія житейскихъ нуждъ, такъ какъ это совершенно 
необходимо, пока мы живемъ на землѣ. Запрещается же излишняя заботливость, т. е. 
такая, какъ будто мы не имѣемъ Бога—Промыслителя (Злат.). 

Зач. 19-е. О попеченіи болѣе о духовномъ ж небесномъ, чѣмъ о 
вещественномъ и земномъ. 

Читается въ понедѣльникъ 2-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

31. Иепецытесд суш, шго.моіііе: что 
А\\ы, или что піелѵл, или чйлѵл шдежделкд; 

32. всѣ уд ко снул 
со ОЦ7. ішігл ясный, 
ВСЁуГі. 

адь'щы иціѴгл; сѣсть 
#ѵ.ки/ треснете сііук 

Итакъ не заботьтесь п не говорите: 

что намъ ѣсть? или что пить? или во 
что одѣться? 

потому что всего этого ищутъ языч¬ 

ники^ и потому что Отецъ вашъ Не¬ 

бесный знаетъ, что вы имѣете нужду 
во всемъ этомъ. 

Въ этихъ словахъ Хриетосъ указываетъ еще причину, кромѣ указанныхъ выше 
(ст. 24 и др.), почему должно болѣе заботиться о духовномъ, чѣмъ о земномъ.Языцы 
(язычники) ищутъ. Господь какъ бы такъ говоритъ здѣсь: язычникамъ, которые по 
знаютъ истиннаго Бога и Его пропидѣнія, которые живутъ только для земли и не 
помышляютъ о будущей жизни, свойственна излишняя заботливость о земныхъ бла¬ 
гахъ; а вы — вѣрующіе въ истиннаго Бога и въ будущую блаженную жизнь, вы— 
вѣдающіе Его попечительность о васъ, по которой Онъ знаетъ, что вамъ нужно, и 
всегда готовъ дать вамъ это необходимое, вы должны стремиться къ небесному и 
совершенно полагаться на Бога. 
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33. Ищите же прежде црткіл ккіл Гі 
прапдіі! ^п.О, и сіл вел приложатся» вдлѵл. 

Ищите же прежде Царства Божія 
и правды Его, н это все приложится 
вамъ. 

Ищите же прежде царствія Божія, т. е. старайтесь прежде всякой заботы о 
тѣлесныхъ нуждахъ найти царство Божіе, — истинную Христову вѣру на землѣ и 
райское блаженство на небѣ (о царствѣ небесн. см. въ объясн. 2 ст. 3 гл.), и 
правды Его—праведности предъ Богомъ, т. е. святой, чистой, добродѣтельной жизни 
и оправданія отъ грѣховъ чрезъ вѣру во Христа Спасителя и участіе въ спаситель¬ 
ныхъ таинствахъ Христовой церкви. Въ этихъ словахъ указывается, — о 
чемъ болѣе всего, т. е. прежде всякой заботы о тѣлесныхъ и житейскихъ потреб¬ 
ностяхъ, долженъ пещись христіанинъ. Спасеніе души, вотъ—главное дѣло христіа¬ 
нина; забота о земномъ — дѣло второстепенное, а не наоборотъ, какъ по большей 
части бываетъ у насъ. И сія вся (и это все) приложатся вамъ, т. е. земныя блага 
безъ особенной заботливости и усилія будутъ даны вамъ, — присоединятся какъ бы 
въ воздаяніе за труды и исканіе царства Божія. И мы видимъ, что праведники получа¬ 
ютъ и земное воздаяніе,—съ помощью Божіею они имѣютъ успѣхъ въ своихъ дѣлахъ. 
Для праведниковъ, впрочемъ, какъ ищущихъ царства Божія, и скудость служитъ 
довольствомъ, въ надеждѣ благъ небесныхъ, вѣчныхъ (Мих.). 

34. Не пецьітеся» оуш нд сутреіі, 
оутренін ко совою печется»: довлѣете диевн 
зловл $гш. 

Итакъ не заботьтесь о завтрашнемъ 
днѣ, ибо завтрашній самъ будетъ за¬ 

ботиться о своемъ: довольно для ка¬ 

ждаго дня своей заботы. 

Для малыхъ силъ человѣческихъ достаточно, если онѣ справятся съ заботами 
и одного только дня: довлѣетъ дневи злоба ею (довольно для каждаго дня своей за¬ 
боты). Довольно тѣмъ болѣе, что заботиться для болѣе продолжительнаго срока не 
безопасно для души (Ѳеоф.). То же самое Господь внушаетъ и словомъ днесь въ 
Своей молитвѣ. Забота о завтрашнемъ — будущемъ днѣ будетъ излишнею заботою и 
забвеніемъ промысла Божія, что Господь запрещаетъ и осуждаетъ выше (ст. 22—38). 
При томъ же утреній собою печется (завтрашній день будетъ заботиться о себѣ), 
т. е. на завтра вы будете заботиться о завтрашнемъ днѣ. Здѣсь Господь олицетво¬ 
ряетъ время, желая сдѣлать Свои слова болѣе вразумительными (Злат.). Понятно, 
что словами: не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ Господь не запрещаетъ совершенно 
всякую заботливость, а лишь запрещаетъ, какъ разъяснено выше (см. объясн. ст. 25 
и др.), излишнюю, чрезмѣрную заботливость. Господь Самъ, напитавъ 5-ю хлѣоами 
5000 человѣкъ, повелѣлъ собрать остатки—для употребленія послѣ, на завтра. 

ПАБА VII. 
Зач. 20-е. О неосунсденіи другихъ и о храненіи святыни. 

Читается во 2-ю субботу по недѣлѣ Бсѣхъ святыхъ. 

1. Не садите, да не $дйлмі ведете; | Не судите, да не судимы будете-, 

Не судите. Здѣсь разумѣется такое осужденіе, которое происходитъ отъ само¬ 
любія и самомнѣнія, и выражается безъ необходимости, а лишь по личнымъ какимъ 
побужденіямъ, для разговоровъ, а часто и для униженія и насмѣшекъ, и за незна¬ 
чительные нравственные недостатки (ст. 3), и притомъ людьми, которые сами часто 
порочнѣе судимыхъ ими, — разумѣются такъ называемые пересуды (Злат, и Ѳеоф.). 
Поучая не судить, по всей вѣроятности, Господь особенно имѣлъ въ виду фары- 
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сеевъ,—на это указываетъ названіе Господомъ осуждающихъ лицемѣрами, которые, 
гордясь своею мнимою праведностью, строго судили о дѣйствіяхъ другихъ (какъ, 
наирим., одинъ изъ нихъ въ притчѣ о мытарѣ н фарисеѣ Лук. 18, 10 14), а са¬ 
михъ себя не старались исправлять, напр., убійцу по закону осуждали на смерть, 
а сами беззаконно убивали пророковъ, прелюбодѣевъ подвергали наказанію, а сами 
прелюбодѣйствовали, воровъ судили, а сами были похитителями чужихъ состояніи 
(Аѳан. Вел.). Такое сужденіе о другихъ и апостолъ тоже строго запрещаетъ, когда 
говоритъ: кто ты, осуждающій чужаго раба? Предъ своимъ Господомъ стоитъ онъ 
или падаетъ (Рим. 14, 4). Сужденіе же благонамѣренное и оцѣнка дѣйствій другихъ, 
основанныя на истинномъ пониманіи дѣла и на ревности о славѣ Божіей и пользѣ 
ближняго, и сообразное съ этимъ сужденіемъ свое собственное дѣйствіе, конечно, 
не запрещается; такъ какъ оно необходимо вообще въ жизни, особенно же въ жизни 
общественной. II Самъ I. Христосъ (Мат. 28 гл.) и апостолы (напр., Дѣян. 5, 5. 9) 
и всѣ истинные ихъ послѣдователи (св. отцы на соборахъ) всеі'да судили и осуждали, 
напр., дѣйствія противныя вѣрѣ и благочестію и принимали противъ всего, по ихъ 
сужденію, злого, извѣстныя мѣры (Мих.). II если бы не было обличителей и нака- 
зателей, все пришло бы въ разстройство и въ церкви, и въ гражданскихъ и семей¬ 
ныхъ обществахъ. Что Господь не запрещаетъ судить всѣмъ безъ исключенія, но 
только тѣмъ, которые, сами будучи заражены многими и тяжкими грѣхами, порица¬ 
ютъ другихъ и за маловажные проступки, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Его 
(ст. 8 — 5). 

ибо какимъ судомъ судите, такимъ 
будете судимы; и какою мѣрою мѣри¬ 

те, такою и вамъ будутъ мѣрить. 

Это было поговоркою у Евреевъ. Здѣсь разумѣется судъ какъ людской, так 
въ особенности Божій. Какъ мы судимъ о другихъ, такъ же точно и другіе судятъ 
о насъ. А Господь осудитъ насъ за то, что мы судили другихъ, самихъ же сеоя нъ 
исправляли. „Осуждая другого, мы осуждаемъ не его, а себя самого“, пишетъ све 
Златоустъ. 

2. йлѵже во содолай ездите, езддт/. 

вдллк: и ей тоже лаѢо^ ллѣрите, бозлаѢ- 

ріІТСЖ И Л ЛАй. 

3. Что же вйдиши с^чёцй, ііже во бцѣ 
врлтд твоегш, вервнл же, еже есть во бцѣ 
твоелАй, не ч&ши; 

И что ты смотришь на сучекъ въ 
глазѣ брата твоего, а бревна въ тво¬ 

емъ глазѣ не чувствуешь? 

Здѣсь рѣчь иносказательная. Подъ сучкомъ или спицею разумѣются незначи¬ 
тельные нравственные недостатки въ дѣйствіи или поведеніи нашемъ, а подъ брев¬ 
номъ большіе нравственные недостатки наши. Такимъ образомъ слова Спасителя: 
что ты смотришь на спицу и проч., значатъ то, что мы болѣе склонны примѣчать 
незначительные недостатки въ ближнихъ, чѣмъ сознавать большіе свои собственные, 
тогда какъ должно бы быть наоборотъ. Такъ царь Давидъ разгнѣвался на человѣка, 
который отнялъ овцу у бѣдняка сосѣда, а самъ еще не видѣлъ своего тяжкаго пре- 
тупленія—отнятія жены у Урія и лишенія его жизни. 

4. Или ваш речёши нрлт'ь7 твоелА: 
шетлви, дд йзллй Ачрцй йз очесе твоего), 
й сё, вервно во бцѣ твоелАй) 

5. ЛицелАѣре, йзл\й иёрвѣе вервію йз 
очесе твоего), й тогда оузришн йзжтп 
с'ь’чётй йз очесе врлтд твоего). 

Или, какъ скажешь брату твоему: 

дай, я выну сучекъ изъ глаза твоехю) 

а вотъ въ твоемъ глазѣ бревно? 

Лицемѣръ! вынь прежде бревно изъ 
твоего глаза, и тогда увидишь, какъ 
вынуть сучекъ изъ глаза брата твоего. 

Въ этихъ словахъ продолжается иносказательная рѣчь и указывается, какъ не¬ 
справедливо укорять ближняго за погрѣшности, тогда какъ въ самихъ себѣ мы имѣемъ 
и можемъ имѣть гораздо больше разныхъ погрѣшностей. Съ другой стороны здѣсь 
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указывается на то, что когда мы сумѣемъ и сможемъ искоренить въ самихъ себѣ 
пороки, тогда сумѣемъ и сможемъ искоренять и недостатки другихъ: тогда и судить 
о другихъ мы будемъ правильнѣе, т. е. не будемъ осуждать ихъ изъ-за самолюбія, 
тщеславія и лицемѣрія, и, судя ихъ, будемъ относиться къ нимъ не съ гордостью, а 
съ любовью, не порицая и понося, а вразумляя, не обвиняя, но совѣтуя. „И такъ, 
видишь, замѣчаетъ св. Златоустъ, Спаситель не запрещаетъ судить, но прежде ве¬ 
литъ изъять бревно изъ собственнаго глаза, и тогда уже исправлять согрѣшенія дру¬ 
гихъ. Если же нерадишь о самомъ себѣ, то очевидно, что и брата своего судишь 
не изъ доброжелательства къ нему, а изъ ненависти и желанія опозорить его“ (Злат.). 
Замѣчательно, что I. Христосъ осуждающаго ближняго называетъ лицемѣромъ. Такой 
человѣкъ обыкновенно показываетъ себя какъ бы добродѣтельнымъ, а на самомъ 
дѣлѣ онъ злой и гораздо хуже осуждаемаго — лицемѣръ. 

6. Не дадите стал псшл\й: ни поме¬ 
тайте шісерх вашнѵа пред свиніами: да не 
попер^тй йѵй ногами своими, и врацішесА 
расторгнута вы. 

Не давайте святыни псамъ и не 
бросайте жемчуга вашего предъ свинь¬ 

ями, чтобъ онѣ не попрали его нога¬ 

ми своими и, обратившись, не растер¬ 

зали васъ. 

Здѣсь опять рѣчь иносказательная. Святая (святыня или святое) означаетъ 
все, относящееся къ вѣрѣ христіанской: евангельское ученіе, заповѣди, правила, 
равно и всѣ священные предметы. Бисеръ — жемчугъ, драгоцѣнный предметъ укра¬ 
шенія, означаетъ здѣсь также высокіе предметы вѣры христіанской (слнч. 13 гл. 
45 ст.). Не давайте святыни псамъ и не бросайте жемчуіа (бисера) вашею предъ 
свиньями. Рѣчь взята съ того, какъ если бы кто святое, т. е. принесенное въ жертву 
Богу, вздумалъ бросить на съѣденіе псамъ или бисеръ, похожій на зерна—кормъ для 
свиней, бросилъ свиньямъ, вмѣсто зеренъ. Псы и свиньи, эти нечистыя животныя озна¬ 
чаютъ людей, которые нравственно испорчены и для которыхъ потому все священное 
не только не дорого, но еще чуждо и даже противно (слич. 2 Петр. 2, 22). Таковы— 
явные еретики и отъявленные грѣшники. Да не поперутъ ихъ ногами своими (чтобы они 
не попрали (святыни) ногами своими). Какъ свиньи, не зная высокой цѣны драгоцѣн¬ 
наго жемчуга, попираютъ его ногами; такъ и нравственно извращенные люди, не по¬ 
нимая высокой цѣны Христова евангельскаго ученія, пренебрегаютъ имъ, унижаютъ, 
извращаютъ его, а часто и глумятся надъ нимъ. И вращеся растогнутъ вы (и, обра¬ 
тившись, не растерзали бы васъ). Дикіе псы и прожорливыя свиньи, будучи раздра¬ 
жены, могутъ броситься на того, кто раздражилъ ихъ, и растерзать его. Такъ нрав¬ 
ственно испорченные, которые неспособны понять и принять евангельскую истину, 
поправъ истину, могутъ обратиться яростно и на самихъ проповѣдниковъ ея и при - 
чинить имъ разныя непріятности, даже бѣдствія и самую смерть. Такимъ образом ъ 
слова Христовы: не давайте святыни псамъ и проч. значатъ слѣдующее: не предла¬ 
гайте евангельскихъ истинъ и ничего христіански святого злобнымъ врагамъ нети ны 
и такимъ людямъ, которые до крайней степени нравственно извращены, нечестивы 
и злы, — чтобы они, не понявъ святого, не осквернили сего, не смѣшали съ сует¬ 
ными мудрованіями человѣческими, какъ жемчугъ съ грязью, не извратили и не по¬ 
смѣялись надъ нимъ, и чтобы вамъ самимъ избѣгнуть непріятнаго и гибельнаго отъ 
нихъ. Такъ часто свв. апостолы и первые христіане терпѣли много оскорбленій и 
разныхъ бѣдствій отъ невѣрныхъ, злыхъ и безнравственныхъ людей (Мих.). Св. Ва¬ 
силій Великій ппшетъ, что грѣшимъ мы христіане противъ указанныхъ словъ Спа¬ 
сителя, когда живемъ не по христіански и тѣмъ подвергаемъ христіанскую вѣру на- 
реканію со стороны невѣрующихъ. Изъ словъ Господа: не давайте святыни псамъ 
и проч. усматривается подтвержденіе того, что сужденіе о ближнихъ — только не 
осужденіе ихъ такое, о каковомъ говорилось выше,—не только дозволительно, но 
даже и необходимо. 

Бухаревъ. 5 
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Зач. 20-е (второе). О постоянствѣ молитвы и объ исполнимости ея. 

Читается на всякое прошеніе. 

7. Просите, и длстса вали: йфйте, й 

шврдфете: толцыте, й шверзетсд вллѵл: 

8. всакя во п рос ай пріелалетг, й йцш 

оврѣтлета, й толкЬ'фелѵ^ ШверзетсА. 

Просите, и дано будетъ вамъ; ищи¬ 

те, и найдете; стучите, и отворятъ 
вамъ: 

ибо всякій просящій получаетъ, и 
ищущій находитъ, и стучащему отво¬ 

рятъ. 

Т. е. будьте постоянны, терпѣливы и усердны въ молитвѣ, и тогда она будетъ 
благоуспѣшна. Хотя Богъ, прежде нашего прошенія, знаетъ, что намъ необходимо, 
какъ учитъ и Самъ Христосъ (6 гл. 8 ст.); но молитва къ Нему нужна, и Хри¬ 
стосъ заповѣдалъ молиться: потому что молитва служитъ выраженіемъ нашей вѣры 
въ Бога, надежды на Него, любви къ Нему, и сознанія нашей зависимости отъ Него. 
Хотя и говоритъ Господь: Всякъ бо ѵросяй пріемлетъ (всякій просящій получаетъ)...; 
но тѣмъ не менѣе понятно, что исполненіе нашихъ прошеній обѣщается не безу¬ 
словно, а подъ условіемъ, — если мы будемъ просить или искать 1) съ полною вѣ¬ 
рою въ подателя всѣхъ благъ, Бога, 2) со смиреніемъ и постоянствомъ, и 3) будемъ 
просить того, что не противно Богу, не вредно другимъ и полезно намъ самимъ. 
Посему, если не всегда мы получаемъ просимое, то значитъ, что или мы молимся 
не такъ, какъ должно, или просимъ того, что не полезно и даже вредно,—особенно 
нравственно,—для насъ самихъ или для другихъ (чит. ниже 11 ст.). 

9. Или кто (сть (0 васъ человѣка, (гоже 
лфе воспроснта сына (гш т^лѣвл, (дл кл- 
л\ень поддета (л$,- 

10. или Лфе рыпы просита, (-да злѴію 
поддета елА; 

11. дфе оуво вы л^кдвн сѴфе, оулѵѣете 
дданіа влага ддати члдшлѵа ішііы.ш, коль- 
ли паче бца ваша явный даста влага про- 
САфыма оу негш. 

Есть дп между вами такой человѣкъ, 

который, когда сынъ его попроситъ 
у него хлѣба, подалъ бы ему камень? 

и когда попроситъ рыбы, подалъ 
бы ему змѣю? 

Итакъ если вы, будучи злы, умѣете 
даянія благія давать дѣтямъ вашимъ, 

тѣмъ болѣе Отецъ вашъ Небесный 
дастъ блага просящимъ у Него. 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ, съ одной стороны, что Богъ непре¬ 
мѣнно исполнитъ нашу молитву къ Нему, а съ другой, — что Богъ подаетъ по мо¬ 
литвѣ только то, что относится къ нашей пользѣ и къ пользѣ другихъ. Напр. отецъ 
не даетъ сыну вреднаго, когда тотъ проситъ необходимаго и полезнаго, — не даетъ 
камень (сходный по виду съ хлѣбомъ), когда онъ проситъ хлѣба, или змѣю (которая 
напоминаетъ по виду рыбу), когда проситъ рыбы. Такъ и Богъ не всегда подаетъ 
то, что человѣкъ проситъ у Него, хотя бы просилъ съ вѣрою и постоянствомъ. 
Богъ даетъ только то, что болѣе нужно и полезно для насъ. Посему молясь, должно 
предаваться волѣ Божіей, какъ Христосъ Спаситель учитъ въ словахъ своей мо¬ 
литвы: да будетъ воля Твоя, и своимъ примѣромъ въ саду Геѳсиманскомъ (26, 39. 
42). Аще убо вы лукави суще (если вы будучи злы), т. е. по грѣховной природѣ 
своей всегда склонны ко злу. Это Христосъ сказалъ не въ упрекъ человѣческому 
естеству. Онъ называетъ здѣсь человѣческую любовь злобою для отличія отъ Своей 
благости (Злат, и Ѳеф.), т. е., что благость Божія настолько высока, что доброта 
человѣческая ничтожна предъ нею. 
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Зач. 21-е. Правило христіанской жизни и о широкомъ и тѣсномъ пути. 

Читается преподобнымъ отцамъ. 

Итакъ во всемъ, какъ хотите, что¬ 

бы съ вами поступали люди, такъ по¬ 

ступайте и вы съ ними; ибо въ этомъ 
законъ и пророки. 

Это — превосходное правило. Оно поясняетъ заповѣдь Христову о любви къ 
ближнему, какъ къ самому себѣ (22, 40). Во всемъ, какъ хотите, чтобы съ 
тми поступали люди, такъ поступайте и вы съ ними, т. е. все, чего мы желаемъ 
для себя отъ другихъ, должны дѣлать сами для нихъ, представивъ себя въ ихъ по¬ 
ложеніи, а ихъ въ нашемъ. Напр., желаемъ, чтобы помогли намъ въ нуждѣ, помо¬ 
жемъ и мы другимъ въ такомъ же случаѣ; не желаемъ, чтобы обижали насъ, не 
должны и сами обижать другихъ. О, если бы исполнялось это правило! тогда не 
было бы среди насъ ничего незаконнаго, несправедливаго и насильственнаго, не было 
бы ни обидъ, ни судовъ, ни хищеній, ни убійствъ, ни распрей, ни войны, ни бѣд¬ 
ности. Се бо есть законъ и пророцы (ибо въ этомъ законъ и пророки), т. е. въ этомъ 
сущность всего ветхаго завѣта (объясненіе словъ: законъ и пророки чит. въ объясн. 
17 ст. 5 гл.). Любовь и справедливость — вотъ сущность указаннаго правила, какъ 
равно сущность и всего ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго ученія и закона. 

13. Яннднте оузкими враты: гаш про- Входрте тѣсными вратами; потому 
■стран нал врата й широкій пѣ!ть в вода й ва что широки врата и пространенъ путь, 
лаАтф’, и л\нози А'ть в^одацііи нлѵа: ведущіе въ погибель, и многіе идутъ 

ими; 
14. что оузклл Брлтл, й тѣсный п^ть потому что тѣсны врата и узокъ 

в подай ва живота, й ллалш йуа есть, иже путь, ведущіе въ жизнь, и немногіе 
шврѣтдюта етш. находятъ ихъ. 

Здѣсь рѣчь иносказательная. Образъ взятъ отъ устройства древнихъ городовъ, 
окруженныхъ стѣнами съ разными воротами въ нихъ. Однѣ изъ такихъ воротъ, ко¬ 
торыя вели на главныя и многолюдныя улицы города, были широкія, и въ нихъ по¬ 
стоянно была толиа проходящихъ; другія, которыя вели въ улицы болѣе уединен¬ 
ныя, были узкія, и въ нихъ было немного проходящихъ. Подъ образомъ этихъ во¬ 
ротъ Господь представляетъ пути въ будущую жизнь. Широкія ворота и простран¬ 
ный путъ, это — образъ грѣховной жизни, жизни по своей грѣховной волѣ, безъ 
■ограниченія и стѣсненія ея, которая влечетъ въ пагубу, т. е. къ погибели въ аду 
(2 Петр. 3, 7. Евр. 10, 39). И идущихъ по этому пути и этими вратами много; такъ 
какъ грѣхъ обыкновенно сильно увлекаетъ нерадящихъ о своемъ спасеніи. Тѣсныя 
же врата и узкій путъ, это—образъ добродѣтельной жизни, ведущей въ животъ— 
въ жизнь блаженную въ раю (Мѳ. 25, 46), и мало люден идетъ этимъ путемъ; такъ 
какъ это—путь многихъ лишеній и скорбей, путь разныхъ искушеній и постояннаго 
покаянія (Мих.). „Узкими вратами, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, Господь называетъ 
искушенія, какъ произвольныя, напр., постъ, бдѣніе, вольную нищету и другія, такъ 
и непроизвольныя, каковы: узы, гоненія, лишеніе имѣнія, славы, дѣтей, болѣзнь, 
раны и прочее". „Кто гордится предъ другими, кто пресыщается замными благами, 
кто не дѣлится съ ближними своимъ добромъ, у кого тѣло любитъ нѣгу и покой, 
кто не можетъ и одного слова обиднаго перенести; тѣ, значитъ, идутъ не узкими 
вратами, а широкими, идутъ не тѣснымъ путемъ, а пространнымъ", учитъ одинъ 
святитель. Какъ согласить слова Господа о трудности пути въ царство небесное съ 
Его словами: иго мое благо и бремя мое легко, (чит. въ объясненіи этихъ послѣднихъ 
словъ, гл. 11, ст. 30). 

5* 

12. Пса оіъо, ели ил аще ^бфете, да 
творАта влма человіщы, такш й вы тво¬ 
рите н.ш: се во есть закона й прроцы. 
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Зач. 22-е. О лжепророкахъ. 

Читается во вторникъ 2-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

15. йнедште же (0 лживымъ проршнй, Берегитесь лжепророковъ, которые 
иже приубддтй кй вллай во бдеждлр приходятъ къ вамъ въ овечьей одеждѣ,, 

бвчи^й, внутрь же с^ть волцы ^йірницы: а внутри суть волки хищные: 

Пророками назывались у Евреевъ особенные люди — посланники Божіи, кото¬ 
рымъ Богъ открывалъ будущее, учители народные. Названіе „пророкъ" происходитъ 
отъ слова прорекать, т. е. предсказывать будущее. Воздвигаемые Богомъ, пророки 
и предсказывали будущее по Его откровенію, и учили народъ вѣрѣ и добродѣтели, 
руководили ихъ въ извѣстныхъ случаяхъ, обличали въ порокахъ. Лжепророкъ, 
это — человѣкъ, котораго Богъ не посылалъ ни предсказывать будущее, ни вообще 
быть учителемъ народа; но который самъ выдаетъ себя за посланника Божія. Та¬ 
кихъ лжепророковъ особенно много было около временъ Вавилонскаго плѣва (Іер. 
23, 9 и дал. Іез. 13, 1 и дал.). Іисусъ Христосъ подъ именемъ лжепророковъ ра¬ 
зумѣетъ вообще лжеучителей своего времени, которыхъ тогда также было довольно 
между Іудеями, и въ частности лжеучителей христіанскихъ, имѣвшихъ появиться въ 
самой христіанской церкви (Мо. 24, 24. Ѳеоф.), и тѣхъ людей, которые, ведя не¬ 
достойную, напр., развратную, жизнь, прикрываютъ себя личиною добродѣтели,— 
такъ называемыхъ льстецовъ (Злат. Мих.). Иже (которые) приходятъ къ вамъ во 
одеждахъ овчихъ. Овца есть символъ простоты и кротости. Быть во овчей одеждѣ 
значитъ принимать на себя личину простоты и кротости, наружнаго блаіочостія— 
чтобы удобнѣе увлекать за собою ‘Члюдей неопытныхъ. Волцы хищницы въ отноше¬ 
ніи къ лжеучителямъ, это—тѣ ихъ нихъ, которые завлекаютъ въ свое лжеученіе дру¬ 
гихъ и тѣмъ погубляютъ ихъ души, подобно тому, какъ если бы волкъ, чтобы но 
разогнать стада овецъ своимъ видомъ, облекся въ шкуру овцы и, незамѣченный про¬ 
стоватыми овцами, похитилъ и растерзалъ бы нѣкоторыхъ изъ нихъ (Мих.). 

по плодамъ ихъ узнаете ихъ. Со¬ 

бираютъ ли съ терновника виноградъ, 

или съ репейника смоквы? 

Такъ всякое дерево доброе прино¬ 

ситъ и плоды добрые, а худое дерево 
приноситъ и плоды худые: 

не можетъ дерево доброе приносить- 

плоды худые, ни дерево худое прино¬ 

сить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее плода 

добраго, срубаютъ и бросаютъ въ 
огонь. 

Итакъ по плодамъ ихъ узнаете ихъ. 

Въ этихъ словахъ I. Христосъ даетъ средство узнать лжеучителей и отличить 
ихъ отъ истинныхъ учителей. Это — не посредствомъ ихъ ученія, которое для про¬ 
стыхъ и неопытныхъ бываетъ трудно распознать, а посредствомъ дѣлъ или образа 
жизни, какъ они ведутъ себя. Плоды изображаютъ человѣческія дѣла, подобно тому, 
какъ растущее дерево изображаетъ самого человѣка или жизнь и поведеніе его (чит. 
Лук. 13, 6 — 9). О качествахъ дерева судятъ обыкновенно по плодамъ, а но по 
листьямъ и цвѣтамъ: цвѣты на деревѣ могутъ быть и красивые и благоухающіе, и 
листья густые и нѣжные; но это—только украшеніе. Хорошъ плодъ, значитъ, хорошо 

16. (і) ПЛШД7. Йѵй познаете пуй. бда 
шбшліотй ш терніА грозды, или (і) реп ІА 
слипквы; 

17. Тдкш вслно древо доврое плоды 
дшвры творіітй: л злое древо плоды злы 
ТВОрЙТй! 

18. не люжетй древо довро плоды злы 
тяорйти, ни древо зло плоды дшвры тво- 
рйти. 

19. Нежно оуво древо, &ке не творйтй 
плода довра, посѣнаютй ё й во огнь влте- 
таютй. 

20. Тѣлдже оуво ш плшдй йуй позна¬ 
ете йѵй. 
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и дерево, худъ плодъ, худо и дерево; и на хорошемъ деревѣ не растутъ плоды дур¬ 
ные, равно какъ и наоборотъ: Егда объемлютъ отъ тернія грозди. или отъ репія 
смоквы (собираютъ ли съ терновника виноградъ или съ репейника смоквы)? Такъ 
точно и отъ лжеучителя нельзя ожидать истинно христіанскихъ высокихъ добродѣ¬ 
телей, особенно смиренія, хотя бы дѣла его и имѣли внѣшній видъ добродѣтели. 
Отъ плодъ ихъ познаете ихъ—по плодамъ, т. е. по дѣламъ, но жизни ихъ, узнаете 
ихъ,—-поймете, отличите истинныхъ отъ ложныхъ. Всяко убо древо и проч., т. е. 
какъ дерево, не приносящее добрыхъ плодовъ, срубается и идетъ на топку печей; 
такъ и эти лжеучители подлежатъ осужденію на мученіе въ адскомъ огнѣ (Мпх.). 
Это—тотъ же приговоръ, который уже былъ высказанъ фарисеямъ Іоанномъ, Пред¬ 
течею Христовымъ (Мат. 3, 10). 

Зач. 23-е. Объ истинной святости. 

Читается въ среду 2-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

21. Не всанй, гллГолди дай: гди, гди, 
внидет/, на цртиі'е нвное: но творжіі волю 

■сЗцд ллоегш, иже ^сть нл нвсѣѵа. 

Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! 

Господи! войдетъ въ Царство Небес¬ 

ное, но исполняющій волю Отца Мо¬ 

его Небеснаго. 

Здѣсь Господь прямо, безъ иносказанія, продолжаетъ рѣчь о томъ, о чемъ го¬ 
ворилъ выше подъ образомъ дерева, т. е. о ложныхъ учителяхъ. Выраженіе: глаго- 
ляй Ми (говорящій Мнѣ): Господи, Господи, значитъ: на словахъ признающій Меня 
своимъ учителемъ, исповѣдующій вѣру въ Меня, какъ въ Господа и Спасителя. Не 
всякій изъ такихъ войдетъ въ царство небесное, т. е. получитъ блаженство на небѣ, 
хотя бы видимо былъ членомъ царства Христова, т. е. церкви Его на землѣ; но 
только тотъ, кто, вмѣстѣ съ вѣрою во Христа, всегда и во всемъ, при помощи 
Божіей, исполняет ь волю Его, выраженную въ данномъ Имъ законѣ, — творящій 

-волю Отца Моею небеснаго, т. е. ведетъ жизнь истинно христіанскую, добродѣ¬ 
тельную—подобно доброму дереву, приноситъ добрые плоды (чпт. выше, объясн. 16 
ст. и дал.). 

22. Л'Гпбзн ренета данѣ ко шіій день: 
гди, гди, не вй твое ли ндал прорбчество- 
вц'олѵл, и твондай іідаеишй вѣсы нзгопй- 
^одаа, й твондай йдаенедаа силы лмішги со- 
таор!ЦОл\й; 

23. И тогда йсповіілій йлѵй, ідш ііи- 

колйже зіьцй влса: (0идите (0 даен$ дѣлл- 
юфін веззлкбнТе. 

Многіе скажутъ Мнѣ въ тотъ день: 

Господи! Господи! не отъ Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Тво¬ 

имъ ли именемъ бѣсовъ изгоняли? и 
не Твоимъ ли именемъ многія чудеса 
творили? 

И тогда объявлю имъ: Я никогда не 
зналъ васъ; отойдите отъ Меня, дѣ¬ 

лающіе беззаконіе; 

Въ онъ (въ тотъ) день, т. е. въ день суда, какъ извѣстный и ожидаемый день 
(Знгаб.). Не въ Твое ли имя, т. о. произнося Твое имя, по силѣ Твоего имени (Дѣян. 
3, 6). Пророчествовали, не въ смыслѣ только предсказанія будущаго, но и учитель¬ 
ства (1 Кор. 12, 10). Вѣсы изюнихомъ (изгоняли), т. е. исцѣляли тѣхъ, которые были 
одержимы злыми духами (см. объясн. гл. 4, ст. 24). Силы многи сотворихомъ (мно¬ 
гія чудеса творили), т. е. производили дѣйствія необыкновенныя,—такія, какія нельзя 
сдѣлать одними человѣческими силами или искусствомъ, но которыя совершаются 
сверхъестественною, божественною силою, напр., исцѣленіе больного словомъ или при¬ 
косновеніемъ руки, воскрешеніе мертваго. И тогда исповѣмъ (объявлю) »ша, яко ни- 
колиже знакъ васъ (я никогда не зналъ васъ), т. е. не признавалъ за Своихъ, такъ 
какъ вы не были истинными Моими послѣдователями, христіанами (Лук. 13, 27), 
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Если и сказано апостоломъ: всякій, кто призоветъ имя Господне, спасется (Рим. 10,. 
13), то сказано о такихъ, которые призываютъ его нелицемѣрно—показываютъ вѣру 
свою въ добрыхъ дѣлахъ (2 Тим. 2, 19). О такой неистинной вѣрѣ ап. Іаковъ пишетъ: что 
пользы, братія моя, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ? 
Можетъ ли эта вѣра спасти его? (2, 14). Подобнымъ образомъ и бѣсы вѣруютъ 
(19). Вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва (17). Послѣ этого можно ли говорить, какъ 
говорятъ лютеране и нѣкоторые изъ нашихъ сектантовъ: иашковцы, штундисты, что 
для спасенія должно только вѣровать?.. Дѣлающіе беззаконіе, т. е. ведущіе худую 
жизнь. Изъ исторіи извѣстно, что въ началѣ христіанскихъ временъ иные изгоняли 
бѣсовъ, хотя сами были людьми недостойными, ведущими жизнь неблагочестивую; де¬ 
моны обращались въ бѣгство собственно отъ произносимаго ими имени Іисусова. Это- 
совершенно возможно, потому что благодать дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ свя¬ 
щенниковъ, и Іуда предатель творилъ чудеса (Ѳеоф. и Злат.), Валаамъ и Каіафа 
пророчествовали. На возможность такихъ даровъ у людей недостойныхъ указываетъ 
ап. Павелъ, когда говоритъ, что хотя бы кто имѣетъ даръ пророчества и даръ чу¬ 
дотворенія, наир., переставлялъ горы, но не имѣлъ любви, — существеннаго свойства 
истиннаго христіанина, онъ—ничто (1 Кор. 13, 1 — 2). Отъидите отъ Мене. „Я ду¬ 
маю, пишетъ св. Златоустъ, лучше подвергнуться безчисленнымъ ударамъ молніи,, 
нежели видѣть кроткое лицо Господа, отъ насъ отвращающееся, и ясное око Егог 
не могущее взирать на насъ“. 

Зач. 24-е. Заключеніе нагорной бесѣды о томъ, кому подобны .тгтплтт. 
исполняющіе и не исполняющіе ученіе Христово, о силѣ слова Хри¬ 

стова и чудо исцѣленія прокаженнаго I. Христомъ. 

Читается въ субботу 3-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

24. йежкх оуво, иже слышите словесл 
л\ол сі'л Гі творит?. ж, оуиодоБлю его л\ѢжѢ 
л\рѢ, иже создл урллиіих свою нл кдлдени: 

25. й снйде дождь, й пріидешл рѣки, 
й возвѣжшл ВІІіТрИ, й нлплдошл нл урллпі- 
нѢ тѣ, й не плдесж: ѵОсновлнл во сѣ ид 
кдлдени. 

26. И всДка, слышдй словесл лдоД сіД, 
и не творД ну?., оупедовнтеж л\Ѣж.Ѣ оурс- 
днвѢ, иже создл уралппД' свою нл песцѣ: 

27. й спиде дождь, й прТидбшл рѣки, 
и возвѣжшл вѣтрн, й д&прбшлел урллмшѣ 
той, й плдесж: и вѣ разрѣшеніе еж веліе. 

Итакъ всякаго, кто слушаетъ слова 
Мои сіи и исполняетъ ихъ, уподоблю 
мужу благоразумному, который по¬ 

строилъ домъ свой на камнѣ; 

и пошелъ дождь, и разлились рѣки,, 

и подули вѣтры, и устремились на 
домъ тотъ; и онъ не упалъ, потому 
что основанъ былъ на камнѣ. 

А всякій, кто слушаетъ сіи слова 
Мои и не исполняетъ ихъ, уподобится 
человѣку безразсудному, который по¬ 

строилъ домъ свой на пескѣ; 

и пошелъ дождь, и разлились рѣки, 

и подули вѣтры, и налегли на домъ 
тотъ; и онъ упалъ, и было паденіе 
его великое. 

Нагорную бесѣду Свою I. Христосъ оканчиваетъ сравненіемъ людей, слушаю¬ 
щихъ Его ученіе и исполняющихъ или не исполняющихъ оное, и тѣмъ показываетъ,, 
какъ важна и полезна добродѣтель и для здѣшней земной жизни. Человѣка, который 
слушаетъ слова Его и исполняетъ, т. е. ведетъ жизнь сообразную съ Его ученіемъ.— 
истинно христіанскую, добродѣтельную, Онъ уподобляетъ человѣку, строющему свой 
домъ на камнѣ; а который только слушаетъ, но не исполняетъ, — строющему домъ- 
на пескѣ. Палестина, гдѣ жилъ и училъ Господь, — страна въ большей части гори¬ 
стая и холмистая, и поэтому бываютъ въ ней внезапные, стремительные и проливные 
дожди съ сильными бурями. Обыкновенно, во время такихъ дождей, горныя рѣчки,, 
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потоки и ручьи, стоявшіе почти сухими впродолженіе бездождія, вдругъ наполняются 
водою, съ большою стремительностью низвергаются на равнины и при этомъ увлека¬ 
ютъ все, что попадается имъ на пути. Иногда цѣлыя зданія не могутъ противостоять 
силѣ воды, на пути ея, особенно, если они не твердо построены, напр., на песча¬ 
номъ грунтѣ. Подмытыя, они падаютъ и разносятся водою. Но такъ какъ въ Па¬ 
лестинѣ много скалъ и камней, то, конечно, безопаснѣе строить дома на нихъ, что 
и дѣлали болѣе благоразумные люди. Подобнымъ образомъ бури искушеній и бѣдъ 
постоянно грозятъ намъ и со стороны злого духа-искусителя, и со стороны злыхъ 
людей, слушающихъ діавола, и даже со стороны насъ самихъ, вслѣдствіе нашей сла¬ 
бости. Всякую минуту легко и быстро мы можемъ потерять свое здоровье, счастье, 
богатство и съ этпмъ душевное спокойствіе. И что же? Когда эти бѣды и искушенія 
касаются тѣхъ изъ насъ, которые живутъ по слову и закону Христову, то сіи люди, 
имѣя твердыя основанія—вѣру и любовь въ своемъ сердцѣ, могутъ перенести ихъ; 
тогда какъ у тѣхъ, кои не исполняютъ заповѣдей Христовыхъ, не достанетъ силъ 
противиться бѣдамъ и искушеніямъ, и они обыкновенно легко впадаютъ въ отчаяніе 
и часто погибаютъ (Мих.). Такъ не погибли многострадальный Іовъ, царь Давидъ, 
ап. Петръ и всѣ прочіе апостолы, когда возставали противъ нихъ враги Христовы. 
Примѣры же погибели нерѣдко видимъ мы вокругъ себя, напр., на людяхъ, погряз¬ 
шихъ въ порочной жизни и, особенно, на самоубійцахъ. „Желаешь ли ты, чтобы тебя ни¬ 
что не могло опечалить? Стоитъ только тебѣ оградить себя исполненіемъ заповѣдей Хри¬ 
стовыхъ, учитъ св. Златоустъ. Захочетъ ли врагъ отнять у тебя имѣніе? Но Христосъ 
заповѣдалъ тебѣ не давать никакой цѣны земнымъ стяжаніямъ. Будетъ ли злосло¬ 
вить тебя? Но Христосъ повелѣваетъ тебѣ молиться за враговъ и обѣщаетъ вели¬ 
кую награду за терпѣніе. Убьетъ тебя? Но чрезъ это онъ только приготовитъ тебѣ 
мученическую награду. Тогда какъ еше нѣтъ бѣдъ, не видно искушеній, а порочный 
человѣкъ уже тревожится въ своей совѣсти (Прнт. 28, 12), терпитъ муку прежде 
вѣчныхъ мученій111. 

II когда Іисусъ окончилъ слова сіи, 

народъ дивился ученію Его, 
ибо Онъ училъ ихъ, какъ власть 

имѣющій, а не какъ книжники и Фа¬ 

рисеи. 

Дивляхуся народи о ученіи Его (народъ дивился ученію Его). Дивился потому, 
что слышалъ въ Его ученіи много новаго и особеннаго. Дивился простой народъ, но 
не книжники и фарисеи; если они и были тутъ, то только мучились отъ зависти. 
Бгъ бо уча ихъ, яко власть имѣя (Онъ училъ ихъ, какъ власть имѣющій) и не яко 
(и не какъ) книжницы и фарисеи (3, 5). Такъ училъ I. Христосъ, потому что былъ не 
простой, а Божественный учитель, имѣлъ власть не только изъяснять законъ, но 
и пополнять и отмѣнять его, а поэтому и могъ говорить такъ, какъ ни одинъ изъ 
людей. И самое ученіе Христово было, какъ подобаетъ быть божественному, просто 
и возвышенно, тогда какъ ученіе книжниковъ и фарисеевъ по. большей части состо¬ 
яло въ мелочахъ, въ вымыслахъ человѣческихъ и безполезныхъ словопреніяхъ (Мих.). 
Слово Христово было выше слова древнихъ пророковъ, тѣ говорили: сія глаголетъ 
Госгюдь, а Христосъ, какъ Богъ, говоритъ: Азъ же глаголю вамъ. 

28. И высть §гда скончд ііІсй словеса 
сід, діівлл^сд народи ш оучені'н ёгѵн: 

29. вѣ бо оуча мух, гакш власть Гшѣл, 
й і.е гаш книжницы (й фар'ісее). 
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ПАБА УШ. 
1. ОшедиА5 же (I. X.) съ горы, 

вслѣдъ (тш Гіда^ народи лміози. 

2. Й се, прокажена пришедг кллнжше- 
сл гллгблд»: гдн, дціе ^оціеши, л\6- 
жешм лм шчйстити. 

Когда же сошелъ онъ съ горы, за 
Нимъ послѣдовало множество народа. 

И вотъ, подошелъ прокаженный и, 

кланяясь Ему, сказалъ: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. 

Народи мнози (множество народа), но не начальники и книжники: они завидо- 
славѣ Христовой и питали злобу къ Нему за обличеніе ихъ. Проказа, это была страш¬ 
ная болѣзнь на востокѣ; она встрѣчается и доселѣ, и не на одномъ востокѣ. Про¬ 
каза сначала обозначается пятнами на тѣлѣ въ родѣ лишаевъ, затѣмъ все тѣло по¬ 
крывается струпьями и язвами, лицо распухаетъ, глаза дѣлаются слезоточными, го¬ 
лосъ сипнетъ, волосы выпадаютъ, десны напухаютъ, и изо рта течетъ зловонная 
слюна. Иногда у прокаженнаго постепенно отпадаютъ ногти, пальцы и суставы рукъ и 
ногъ. Съ болѣзнью проказы несчастные живутъ 20-—30 лѣтъ и болѣе. Болѣзнь эта 
заразительна, и потому больныхъ ею, закономъ Моисеевымъ (Лев. 13, 3 и дал.) 
предписано было удалять отъ сообщества другихъ, и они обыкновенно жили въ убо¬ 
гихъ хижинахъ за чертою селеніи и не подходили близко къ здоровымъ. Прокаженъ 
пришедъ (подошелъ). Онъ, слыша о чудесахъ Христовыхъ, увѣровалъ въ Него, и 
потому, вопреки закона, подошелъ къ Господу. 

Аще хощеши (если хочешь), можешь мя очистить,. Въ этихъ словахъ прока¬ 
женный выражаетъ, съ одной стороны, великую вѣру во Христа, а съ другой—то, 
что исцѣленіе совершенно въ Его волѣ: „Аще хощеши, исцѣли меня, аще не восхо- 
щеши, да будетъ воля Твоя", какъ бы такъ говорилъ прокаженный Христу. Очи¬ 
ститъ, т. е. отъ струпьевъ проказы, или исцѣлить. 

3. Й простер'/, р)<к)> ііісй, косн&ж ел\&, 
глголж: дюі|і&, шчистисл. И авіе шчтисж 

проказя. 

Іисусъ, простерши руку, коснулся 
его и сказалъ: хочу, очистись. И онъ 
тотчасъ очистился отъ проказы. 

Лрикоснуся ему (коснулся его. больного). I. Христосъ исцѣлялъ больныхъ иногда 
словомъ Своимъ, а иногда прикосновеніемъ 
нечистому, замѣчаетъ Златоустъ, для того, 
выше закона и что надлежитъ страшиться 
рая есть грѣхъ". 

4. И глголл Тис/.: вйждь, нико- 
л\&ке повѣждь: но шед/, покажйсл іереови, 
й принеси даръ, (-гоже поводѣ (вх законѣ) 
л\оѵсей, по свидѣтельство йлѵл. 

Своей руки. „Христосъ прикасается къ 
чтобы показать, что Онъ, какъ Господь, 
не тѣлесной проказы, а душевной, кото- 

И говоритъ ему Іисусъ: смотри, ни 
кому не сказывай; нб пойди, покажи 
себя священнику и принеси даръ, ка¬ 

кой повелѣлъ Моисей, во свидѣтель¬ 

ство имъ. 

Виждъ, никому же повѣждь (смотри, никому не сказывай). I. Христосъ часто, 
совершивъ чудо, напр., исцѣливъ больного или воскресивъ умершаго, повелѣвалъ 
не разглашать, а иногда, напротивъ, повелѣвалъ разсказывать о чудѣ. Это 
дѣлалъ Онъ по разнымъ причинамъ: повелѣвалъ не разглашать и для того, чтобы 
отвратить отъ самомнѣнія и тщеславія тѣхъ, для кого совершено чудо (Злат, и Ѳеоф.), 
и по смиренію Своему (чит. 12 гл. 16. 19. 20), и чтобы и другимъ показать при¬ 
мѣръ смиренія и скромности; и, наконецъ, для того, чтобы разглашеніемъ чуда 
преждевременно не возбудить въ народѣ прещтавленія о Мессіи, какъ о земномъ вла- 
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стителѣ, но сначала дать утвердиться въ немъ болѣе здравымъ понятіямъ о своемъ 
духовномъ царствѣ (Мих.). Повелѣвалъ же разглашать о чудесахъ и для успѣха 
вѣры, и для выраженія благодарности Богу. Покажи себя іереови (священнику). Свя¬ 
щенники умѣли распознавать болѣзнь проказы, и имъ предоставлено было право сви¬ 
дѣтельствовать больного послѣ выздоровленія и позволять жить въ обществѣ (Лев. 
13, 14 и дал.). Принеси даръ, егоже (какой) повелѣ Жоисей въ законѣ, во свидѣ¬ 
тельство имъ. Исцѣленный отъ проказы обязанъ былъ закономъ Моисеевымъ при¬ 
нести жертву Богу за свое исцѣленіе — двухъ агнцевъ, или двухъ горлицъ и т. п. 
Во свидѣтельство. Священникъ, осмотрѣвъ больного, давалъ исцѣленному свидѣ¬ 
тельство, чтобы онъ могъ быть принятъ въ общество и пользоваться всѣми правами 
общественными и религіозными. Еще и во свидѣтельство того, что Господь не есть на¬ 
рушитель закона и что новый завѣтъ не противорѣчитъ ветхому (Троиц, лист.). 

Зач. 25-е. Исцѣленіе слуги сотника. 

Читается въ 4-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

5. ЯшедшУ же (л\У са клпернлУлАа, при¬ 
ступи их неллУ сотника лаола (-го, 

6. и глдгола: гди, отрока л\6іі лежйта 
ва долаУ . разславлена, лютѣ стрдждд. 

7. И глагола (лаУ жеа: аза пришеда 
исцѣлю (то. 

Когда же вошелъ Іисусъ въ Капер¬ 

наумъ, къ Нему подошелъ сотникъ и 
просилъ Его: 

Господи! слуга мой лежитъ дома въ 
разслабленіи и жестоко страдаетъ. 

Іисусъ говоритъ ему: Я приду и 
исцѣлю его. 

О Капернаумѣ см. въ объясн. 13 ст. 4 гл. Сотникъ. Іудея предъ пришествіемъ 
Спасителя была покорена Римлянами, и въ городахъ ея стояло гарнизонное или сто¬ 
рожевое войско. Сотникъ былъ начальникомъ надъ сотнею солдатъ такого гарнизона. 
Снъ былъ язычникъ (см. 10 ст.), но, какъ видно изъ словъ св. Евангелиста Луки, 
былъ расположенъ къ Іудейству ц Іудеямъ (7 гл. 3 ст. и дал.), а потому и къ вѣрѣ 
во Христа. При каковой вѣрѣ онъ и обратился ко Христу съ просьбою объ исцѣ¬ 
леніи своего слуги. Отрокъ (слуга) мой лежитъ въ дому разслабленъ... (О болѣзни 
разслабленія чит. въ объясн. 24 ст. 4 гл.). Евангелистъ Лука прибавляетъ при 
этомъ, что сотникъ дорожилъ симъ слугою, по всей вѣроятности, за его добрыя ка¬ 
чества (7, 2); дорожилъ, какъ видно, и потому, что самъ былъ человѣкъ доброй души. 
Лежитъ дома. Сотникъ не принесъ слуги на одрѣ, потому что вѣрилъ, что I. Хри¬ 
стосъ могъ исцѣлить его заочно (Ѳеоф.). 

8. 11 швѣфдва сотника, рейс ((л\У): 
гди, іИіслль достойна, да под крова д\оіі 
вніідши: но токлаш рцы слово, й йсцѣ- 
лѣста отрока ллон: 

9. ?іво аза человѣка (сап. под властно, 
ила ЫН под совою воины, й глаголю селль: 
иди, й йдета, й дрУголлУ: пріиди, й при- 
Ходнта, й равУ лаослаУ: сотвори сіе, й со- 
творпта. 

Сотникъ же отвѣчая сказалъ: Го¬ 

споди! я недостоинъ, чтобы Ты во¬ 

шелъ подъ кровъ мой-, но скажи толь¬ 

ко слово, и выздоровѣетъ слуга мой; 

ибо я и подвластный человѣкъ; но, 

имѣя у себя въ подчиненіи воиновъ, 

говорю одному: пойди, и идетъ; и дру¬ 

гому, приди, и приходитъ; и слугѣ 
моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ. 

Въ этихъ словахъ сотникъ выражаетъ, съ одной стороны, свое смиреніе и не¬ 
достоинство, какъ человѣка грѣшпаго и притомъ язычника; а съ другой, свою вѣру 
въ [. Христа, для Котораго довольно сказать только слово, и чудо исцѣленія со¬ 
вершится. 
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10. Слышлвй же ІПсй, оуднвйсж й рече 
гоад^ціьілай по полай: длишь глгблю вдлай: 

ИИ ВО ІСрдЙЛИ ТОЛИКИ вѣры ШЕрѢтбуй. 

Услышавъ сіе, Іисусъ удивился и 
сказалъ идущимъ за Нимъ: истинно 
говорю вамъ: и въ Израилѣ не нашелъ. 

Я такой вѣры. 

Во Израили, т. е. между Евреями или Іудеями, которые имѣли свидѣтельства 
писаній о Іисусѣ Христѣ (Зпгаб.) и хвалились, что они—избранный Божій народъ, 
потомки Авраама, отца вѣрующихъ. Израиль, это—имя, которое дано было пратрі- 
арху Іакову послѣ борьбы его съ Богомъ (Быт. 32, 26. 29). Отъ сего назывался 
Израильскимъ народомъ, Израилемъ и Израильтянами и происшедшій отъ него, Еврей* 
скій или Іудейскій народъ. 

11. Глгблю же влллй: іГ\ш лмібзи ш 
ВОСТШКЙ Й ЗДПЛДЙ ПрІНД^Тй, Й ВОЗЛгМ’Ѵтй 
СО ДВрДДЛАОЛАЙ Й ІСДЛКОЛАй Й ТдШВОЛАЙ во 
цртвііі нбнѢлай: 

Говорю же вамъ, что многіе придутъ 
съ востока и запада и возлягутъ съ 
Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ 
Царствѣ Небесномъ;, 

Т. е. многіе изъ язычниковъ будутъ приняты въ царство Христово, такъ какъ 
Евреи думали, что въ царство Мессіи войдутъ только одни они и тѣ изъ язычни¬ 
ковъ, которые примутъ идъ религію, а всѣ прочіе будутъ осуждены и порабощены 
имъ. Съ востока и запада, т. е. со всего свѣта; потому что востокъ и западъ, по 
библейскому словоупотребленію, означаютъ цѣлый свѣтъ (Исх. 45, 6. Мал. 1, 11). 
Возілянутъ съ Авраамомъ... т. е. увѣровавъ во Хрпста, получатъ блаженство въ цар¬ 
ствѣ Его, вмѣстѣ съ патріархами и святыми еврейскаго народа. Авраамъ, это — 
первый и главный патріархъ Еврейскаго народа. Онъ среди всеобщаго идолопоклон¬ 
ства сохранилъ вѣру въ истиннаго Бога и передалъ ее своему потомству. Исаакъ — 
сынъ его, а Іаковъ—сынъ Исаака. За свою вѣру они удостоены блаженства въ цар¬ 
ствѣ небесномъ. Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ изображаютъ собою всѣхъ патріарховъ 
и всѣхъ святыхъ Еврейскаго народа. Возлягутъ въ царствіи небеснѣмъ. Свое небес¬ 
ное царство I. Христосъ представляетъ подъ образомъ пира, на которомъ, за сто¬ 
ломъ, древніе восточные народы не сидѣли, а возлежали, т. е. на полу на коврахъ 
полусидѣли и полулежали, облокотившись на разложенныя подушки. Такъ и доселѣ 
дѣлаютъ восточные народы: Турки, Персіане и т. п. 

12. сыновеже цдрствіж йзгндни б^д&гй 
во тла$ кролѵѣшпюю: т& вздета плдчь й 
скрежетй, з^бшай. 

13. И рече Тиса сотникѣ: иди. й глко- 
же вѣровллй б'сй, б^ди тевѣ. II іісцѣлѣ 
отровй ёгщ Вй ТОЙ ЧЛСЙ. 

а сыны царства извержены будутъ, 

во тьму внѣшнюю: тамъ будетъ плачъ 
и скрежетъ зубовъ. 

И сказалъ Іисусъ сотнику: иди, и, 

какъ ты вѣровалъ, да будетъ тебѣ.. 

И выздоровѣлъ слуга его въ тотъ 
часъ. 

Сыны г\арства, это — Іудеи или Евреи; такъ названы они потому, что были 
избраннымъ народомъ Божіимъ, и поэтому имѣли преимущественное предъ язычни¬ 
ками право на участіе въ царствѣ Христовомъ, т. е. въ церкви Христовой на землѣ 
и въ раю на небѣ (ср. Іоан. 4, 22, Рим. 9, 4. 5). Изгнани будутъ во тъму кро- 
мѣшнюю (внѣшнюю). Тьмою кроміъгинею или внѣшнею здѣсь называется адъ. I акое 
названіе ада взято отъ образа лее пира или вечери, когда они происходили на во¬ 
стокѣ въ холодные вечера. Гостей, провинившихся чѣмъ-либо на вечери, обыкно¬ 
венно выводили изъ комнаты, гдѣ происходила вечеря и гдѣ было тепло и свѣтло, 
и заставляли оставаться въ темнотѣ и холодѣ,—во тьмѣ внѣшней, т. е. находя¬ 
щейся внѣ (кромѣ) комнаты пира, — на дворѣ или на улицѣ, что конечно для нихъ 
было очень непріятно; и потому представляется, что они тутъ плачутъ и скрежещутъ зу¬ 
бами. Изгнаніе изъ комнаты пира и помѣщеніе въ темнотѣ и на холодѣ означаетъ 
лишеніе райскаго блаженства и вверженіе въ адъ; плачъ и скрежетъ зубовный ли- 
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шившихся веселія этого пира—мученія грѣшниковъ въ аду. Относительно словъ Го¬ 
спода: многіе придутъ съ востока и пр. св. Златоустъ замѣчаетъ: „Между слѣдо¬ 
вавшими за Господомъ были и жители языческой Галилеи, поэтому Онъ и указалъ 
такъ для того, чтобы не оставить язычниковъ въ отчаяніи и вмѣстѣ смирить гор¬ 
дость Евреевъ". Эти слова Христовы поучаютъ,насъ, православныхъ христіанъ, что 
и мы, если будемъ только кичиться своимъ православіемъ, а жить не по право¬ 
славному, можемъ быть лишены царства небеснаго и ввержены во тьму кромѣшшою. 

Зач. 26-е. Объ исцѣленіи і. Христомъ тещи Симоновой и другихъ 
больныхъ и отвѣты Его книжнику и ученику. 

Читается въ субботу 4-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

14. II пришедя ІПсй Гія дб.ш петрбвк, 
видѣ тецА леждцА' й сЗгиелѵ/. жегблА, 

15. н прнкоснѴсл сб>цѣ {'ж, й ш ста сп 
ю огнь: й поста, й сл&каше §л\$. 

Пришедъ въ домъ Петровъ, Іисусъ 
увидѣлъ тещу его лежащую въ горячкѣ, 
и коснулся руки ея, и горячка оста¬ 

вила ее:, и она встала и служила имъ. 

Исцѣленіе тещи ап. Симона или Петра было такъ же, какъ и исцѣленіе слуги 
сотника, въ Капернаумѣ. Ап. Петръ происходилъ изъ Виесаиды (Іоан. 1, 44), но 
вѣроятно переселился въ Капернаумъ и имѣлъ тамъ свой домъ (Мих.). Тещу ею. И 
изъ посланія къ Коринѳянамъ видно, что ап. Петръ былъ въ супружествѣ (1 Кор^ 
9, 5). Поста и служите ему (имъ). Исцѣленіе произошло быстро и безъ послѣдстіи 
слабости послѣ горячки, такъ что исцѣленная почувствовала себя совершенно здо¬ 
ровою и начала заниматься домашними дѣлами. 

16. Поздѣ же бьівшѢ\ прнведбшд кх 
нем$ б’іісны ллнѵОги: й нзгнл дѣ^и словом, 
И ВСД Б0ЛАІ|ІЫД исцѣли: 

Когда же насталъ вечеръ, къ Нему 
привели многихъ бѣсноватыхъ, и Онъ 
изгналъ духовъ словомъ и исцѣлилъ 

всѣхъ больныхъ, 

Привели къ I. Христу больныхъ, потому что слышали объ исцѣленіи слуги сот¬ 
ника (13 ст.) и тещи Симоновой; но сдѣлали это, какъ замѣчаетъ Евангелистъ: поздѣ 
бъгвшу (когда насталъ вечеръ), т. е. когда кончился покой субботняго дня (въ 
этотъ день была суббота). Ранѣе не приводили вслѣдствіе того, что Іудеи держались 
фарисейскаго понятія о субботнемъ покоѣ, будто бы грѣшно и лѣчиться въ этотъ 
день. Бѣспы — бѣсноватыхъ. О бѣсноватыхъ чит. объясн. 24 ст. 4 гл. I. Христосъ 
исцѣлялъ больныхъ и по состраданію къ нимъ, и главнымъ образомъ для того, чтобы 
показать Свое посланничество отъ Бога. 

17. дд свѣ'детсж речеііпое іедіе.то пррб- 
кол\2, глдг6люцііілѵа: той недѣѴн наша 

прідтй, й вшѣзиіі поносе. 

да сбудется реченное чрезъ пророка 
Исаію, который говоритъ: Онъ взялъ 
на Себя наши немощи, и понесъ бо¬ 

лѣзни (Исаія 53, 4). 

Что I. Христосъ, совершая спасеніе міра, будетъ творить чудеса, объ этомъ 
весьма ясно было предсказано пророкомъ Исаіею въ 53-й гл. его книги, откуда и 
приводитъ слова Евангелистъ Матѳей для подтвержденія того, что I. Христосъ, со¬ 
вершитель чудесъ, есть предсказанный пророками Мессія. У пророка сказано, что 
I. Христосъ недуги (немощи) наша пріятъ (принялъ) и болѣзни понесе. Это значитъ, 
что Онъ, какъ Искупитель міра, взялъ на себя грѣхи всѣхъ людей, съ ихъ слѣд¬ 
ствіями, т. е. немощами и болѣзнями, и одинъ за всѣхъ удовлетворилъ правосудію 
Божію, почему и сказано: не освободилъ, но взялъ и понесъ. Немощи означаютъ тѣ¬ 
лесныя болѣзни. Взятъ немощи значитъ снять тѣлесныя болѣзни съ тѣхъ, кто ихъ 
имѣетъ, уничтожить ихъ; а это Господь и исполнилъ, когда исцѣлялъ всякія болѣзни. 
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Болѣзни означаютъ мученія духа, т. е. душевныя страсти и муки грѣшной совѣсти. 
Понести эти болѣзни духа значитъ облегчить ихъ, успокоить душу; а это и испол¬ 
нилъ Господь Своимъ ученіемъ, страданіями, смертью и воскресеніемъ (Мих.). 

18. ййдѣвя же іиса л\ншги іуіроды Увидѣвъ же Іисусъ вокругъ Себя 
бкреста севё, повелѣ (оучншлѵл) йті'і ид множество народа, велѣлъ ученикамъ 
\и на пола. отплыть на другую сторону. 

Городъ Капернаумъ лежалъ на западной сторонѣ Галилейскаго озера, и I. Хри¬ 
стосъ удалился на противоположную, восточную. Удалился отъ множества народа въ 
уединенное мѣсто, или для молитвы, какъ Онъ иногда дѣлалъ (Мо. 1, 35), или для 
того, чтобы научить народъ скромности, смиренію. 

19. II приступав едина книжника, речё Тогда одинъ кншкникъ подошедъ 
е'Л\$: оѵчтлю, іід& по 'генѣ, длдоже аціе сказалъ Ему: учитель! я пойду за То- 

іідешп. бою, куда бы Ты ни пошелъ. 

О книжникахъ чит. объясн. 4 ст. 2 гл. Иду по Тебѣ, аможе аще идегии (я 
пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошелъ), т. е. буду твоимъ ближайшимъ ученикомъ 
(чит. 4, 19—22). 

20. Гл гола ійса: лиси газ вины И говоритъ ему Іисусъ: лисицы имѣ- 

йлАѴа, й птицы невёсныл гнѣзда! спа же ютъ норы и птицы небесныя гнѣзда; 

члпѣческій не плыть гдѣ главы подклонйтн. а Сынъ Человѣческій не имѣетъ, гдѣ 
приклонить голову. 

Это значитъ, что I. Христосъ отклонилъ отъ себя книжника. Хотя книжники 
въ большей части были люди, имѣвшіе неправильное понятіе о I. Христѣ и ведшіе 
предосудительную жизнь, почему весьма не рѣдко и подвергались осужденію со сто¬ 
роны I. Христа; тѣмъ не менѣе были между ними и такіе, кототорыо удивлялась 
ученію и дѣламъ Госиода и желали быть Его учениками, хотя можетъ быть иные— 
и съ корыстными побужденіями; такъ, какъ думаетъ Златоустъ, что и сей, упомина¬ 
емый Евангелистомъ Матѳеемъ, книжникъ, видя многія чудеса Христовы, надѣялся 
обогатиться отъ такихъ чудесъ, почему и желалъ слѣдовать за Нимъ: Господь же, 
предвидя тайныя его намѣренія, отклонилъ его отъ Себя. (Злат.). На это между 
прочимъ указываютъ и слова Христовы, сказанныя книжнику: Сынъ человѣческій не 
имѣетъ гдѣ преклонитъ голову. Слова же эти значатъ, что I. Христосъ, какъ стран¬ 
никъ, не имѣетъ мѣста, которое могъ бы назвать Своимъ, тѣмъ болѣе, что для про¬ 
повѣди Онъ постоянно долженъ былъ перемѣнить свои мѣста. Сынъ человѣческій. 
Іисусъ Христосъ любилъ называть и потому весьма часто называлъ Себя этимъ име¬ 
немъ. Названіе это означаетъ близость Его къ людямъ, единство Его съ ними по 
воплощенію, подобно тому, какъ названіе Сынъ Боэюій означаетъ близость Его къ 
Богу Отцу, единство Его съ Нимъ. Сынъ человѣческій значитъ то же, что человѣкъ. 
I. Христосъ, воплотившись, былъ истиннымъ человѣкомъ, только не имѣвшимъ грѣха, 
какъ имѣютъ вообще всѣ люди. Названіе I. Христа Сыномъ человѣческимъ встрѣ¬ 
чается въ книгѣ пр. Даніила, гдѣ описывается, какъ пророкъ видѣлъ въ видѣніи 
Мессію, шествовавшаго на облакахъ и бывшаго подобнымъ Сыну человѣческому (7, 13). 

21. Другій же (й оучііг.7. ёгш речё елі§: I Другой же изъ учениковъ Его ска- 

гди, повели л\й прежде йтй й погревстй залъ Ему: Господи! позволь мнѣ пре- 

сЗтцл л\оего. жде пойти и похоронить отца моего. 

Т. е. прежде нежели я сдѣлаюсь постояннымъ, неразлучнымъ Твоимъ учени¬ 
комъ, позволь мнѣ отдать послѣдній долгъ умершему своему отцу. У Евреевъ счи¬ 
талось священною обязанностью дѣтей находиться при погребеніи родителей. Такъ 
Іосифъ хоронилъ своего отца Іакова, Товія—Товита (Быт. 25, 9. Тов. 4, 3). 
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22, Шея же рече §л\&: грждм по лмііі Но Іисусъ сказалъ ему: иди за 
Гі шетлпп л\ертвыуя погревстн свод .мер- Мною, и предоставь мертвымъ погре- 
твецы. бать своихъ мертвецовъ. 

Здѣсь въ первомъ случаѣ слово мертвый означаетъ мертвыхъ духовно, а во- 
второмъ, мертвыхъ тѣлесно. Мертвымъ духовно называется тотъ человѣкъ, который 
относится къ религіи и закону глухо, холодно, подобно тому, какъ умершій чело¬ 
вѣкъ не чувствителенъ ко всему. Такимъ образомъ слова I. Христа: предоставь 
мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ значитъ предоставь хоронить своихъ мертве¬ 
цовъ тѣмъ, которые холодны къ Моему ученію и къ Моему дѣлу спасенія людей и 
которые сами мертвы по своимъ грѣхамъ (Еф. 2, 1); а ты, внявшій Моему слову и 
дѣлу, увѣровавшій въ Меня, иди по Мнѣ. Господь показалъ этими словами, что по¬ 
виноваться родителямъ, чтить ихъ какъ при жизни, такъ и по смерти, должно настолько, 
насколько это не отвлекаетъ отъ Христа, отъ спасенія души; въ противномъ слу¬ 
чаѣ, можно нарушить и эти обязанности, какъ Онъ и училъ нерѣдко (10, 37. Лук. 
14, 26). Господь запретилъ указанному ученику идти хоронить отца, съ одной сто¬ 
роны, для того, чтобы испытать его преданность къ Себѣ, такъ какъ любовь къ Богу 
должна быть выше любви къ человѣку, хотя бы и къ родителямъ, а съ другой стороны, 
для того, чтобы родные и вообще попеченія о житейскомъ не отвлекли его отъ Него, 

Зач. 27-е. Укрощеніе бури Іисусомъ Христомъ. 

Читается въ четвергъ 2-й недѣли по Пятидесятницѣ и 26-го октября. 

23. Й ВЛ'ІІЗШ^ вя корлвль, по нет И когда вошелъ Онъ въ лодку, за 
йдешд оучіІцы (-гш. Нимъ послѣдовали ученики Его. 

Выше было сказано, что Іисусъ Христосъ, для удаленія отъ многолюдства, прика¬ 
залъ ученикамъ отплыть на другую сторону Галилейскаго озера или моря (18 ст.). 
Евангелистъ Маркъ, повѣствуя о томъ же, говоритъ, что за лодкою I. Христа по¬ 
слѣдовали другія лодки съ народомъ (гл. 4, ст. 36). 

24. Й се, тр&я велйкя бь'істі. вя л\6ри, И вотъ, сдѣлалось великое волненіе 
гакоже кордклю покрыв,Ѵпісд волидлмі: той на морѣ, такъ что лодка покрывалась 
же епдше. волнами; а Онъ спалъ. 

Такъ какъ Галилейское озеро окружено горами, то, при появленіи вѣтра, 
быстро, часто совершенно внезапно, происходили тутъ сильныя бури: вѣтеръ, выры¬ 
ваясь изъ-за горъ, производилъ ихъ. Бури эти были опасны для пловцовъ (чит. 
объясн. 18 ст. 4 гл.). Той же (а Онъ, I. Христосъ) спаше (спалъ); у Евангелиста Марка 
говорится, что Христосъ спалъ на кормгь\ спалъ потому, что это путешествіе было 
вечеромъ, послѣ утомившихъ Его дневныхъ трудовъ (4. 35. 38). Своимъ примѣромъ 
Господь показывалъ, что и во время опасности можно быть совершенно спокойнымъ, 
когда совѣсть мирна и чпета. 

25. Й прпшедше оучіІцы |гш возс^- Тогда ученики Его, подошедши къ 
дйшд его, шголюфе: гди, сіісн мы, по- Нему, разбудили Его и сказали: Го¬ 
ги вделАя. споди! спаси насъ: погибаемъ. 

26. Й глгблд Ішя: что стрдшлйви есте, и говоритъ имъ: что вы такъ бояз- 
лшовѣрп; Тогда востдвя злпретй вѣтришя ливы, маловѣрные! Потомъ вставъ за- 
й .морю, и бысті» тишина веліА. претилъ вѣтрамъ и морю, и сдѣлалась 

великая тишина. 

Что страшливи есте, маловѣри (что вы такъ боязливы, маловѣрные?). Т. е. 
„зачѣмъ вы забыли, что съ вами Сынъ Божій и что съ Нимъ вы всюду безопасны? 
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Какъ могли вы подумать, что можетъ погибнуть Тотъ, Кто творитъ предъ вами 
столько чудесъ? Если же Онъ съ вами, то нечего бояться вамъ“. Не назы¬ 
ваетъ невѣрными, а маловѣрными, потому что, когда они сказали: Господи, спаси 
насъ! показали въ этомъ вѣру; но—слово погибаемъ, не было уже отъ вѣры (Ѳеоф.). 
Какъ равно и въ томъ, что апостолы думали, что I. Христосъ, вставши отъ сна, 
можетъ укротить бурю, была вѣра, но въ томъ, что Онъ можетъ сдѣлать это и во 
время сна, было маловѣріе. Запрети вѣтромъ и морю, и бьютъ тишина велія (сдѣ¬ 
лалась великая тишина). Въ минуту своей дикой ярости, природа узнала голосъ Того, 
Кто былъ ея Творецъ и Владыка, и радостно возвратилась въ послушаніе Ему 
(Троиц, лист.). 

27. Человѣцы же ч^дишдсж, глаголюціе: 

нтб §сть сен, ідш й вѣтри й ллоре послѴ 
шлюта §гш; 

Люди же удивляясь говорили: кто 
Этотъ, что и вѣтры и море повину¬ 
ются Ему? 

Человѣцы, т. е. тѣ, которые плыли на лодкахъ за лодкою I. Христа. Кто это, 
что и вѣтры и море повинуются Ему (послушаютъ Его)? Эти, сопровождавшіе Хри¬ 
ста люди, еще не знали, что Онъ былъ ожидаемый ими Мессія, они видѣли въ Немъ 
обыкновеннаго человѣка; потому такъ и вопрошали. Понятно, почему это евангель¬ 
ское сказаніе объ укрощеніи бури читается 26-го октября, когда воспоминается зем¬ 
летрясеніе, бывшее въ Константинополѣ въ 740 году. 

Зач. 28-е. Объ исцѣленіи бѣсноватаго въ странѣ Гергесинской 
или Гадаринской. 

Читается въ 5-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

28. Й ирншёдпА §дд& ид юна подл, 
ня странѣ гергесипск^ю, срѣтостл §го два 
вѣхнл, и) грил;й нсуоддфа, люта зѣлш, 

гакш не л\оі|пі ни кол\& лмін^ти пѴгёл\й 
тНілѵй. 

И когда Онъ прибылъ на другой 
берегъ въ страну Гергесинскую, Его 
встрѣтили два бѣсноватые, вышедшіе 
изъ гробовъ, весьма свирѣпые, такъ 
что пикто не смѣлъ проходить тѣмъ 
путемъ. 

Въ страну Гергесинскую. Страною Гергесинскою называлась мѣстность, гдѣ на¬ 
ходился городъ Геріеса или Гераза, лежавшій на юго-восток Ь Геннисаретскаго или Гали¬ 
лейскаго озера—на другомъ (объ онъ полъ), т. е. на лѣвомъ берегу его. Мѣстность эта 
называется еще Гадаринскою отъ города Радары (Лук. 8, 26). Тутъ I. Христа срѣтоста 
два бѣсиа (встрѣтили два бѣсноватые). О бѣсноватыхъ чит. объясн. 24 ст. 4 гл. Отъ 
гробъ исходяща, люта зѣло, яко не мощи никому минуты путемъ тѣмъ (вышедшіе 
изъ гробовъ, весьма свирѣпые, такъ что пикто не смѣлъ проходить тѣмъ путемъ). 
Такъ какъ Палестина—страпа каменистая и гористая, то въ ней много было пещеръ, 
вырытыхъ въ холмахъ и пригоркахъ, или высѣченныхъ въ скалахъ; иныя изъ этихъ 
пещеръ были обширны. Пещеры служили для разнаго употребленія. Въ нихъ заго¬ 
няли скотину въ ненастную погоду. Въ таковой изъ пещеръ родился Господь. Боль¬ 
шая же часть пещеръ служила гробницами для умершихъ, почему онѣ и названы 
здѣсь гробами. Въ такія пещеры удалялись люди, которымъ тяжело было жить въ 
обществѣ другихъ, каковы сумасшедшіе и бѣсноватые; имъ нравились такія убѣжища, 
по самой своей мрачности, соотвѣтствовавшей ихъ характеру или мрачному душев¬ 
ному настроенію (Мих.ф Въ пещерахъ находили себѣ убѣжище воры и разбойники. 

29. И сё, позош'іета глагшюціа: что 
нала й тегѣ, Тисе сііс с; кій; при шёлк §сй 
сѣлш; прёжде врёленн лайчнти паса 

И вотъ, они закричали: что Тебѣ до 
насъ, Іисусъ, Сынъ Божій? пришелъ 
Ты сюда прежде времени мучить насъ. 
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Что тебѣ до насъ, т. е. какое тебѣ дѣло до насъ? (2 Цар. 16, 10). Іисусе Сыне 
Божій... Бѣсы узнаютъ въ Іисусѣ Христѣ Мессію, Сына Божія и считаютъ Его и вра¬ 
гомъ н повелителемъ своимъ (ст. 31), потому что знаютъ, что Онъ пришелъ разру¬ 
шить ихъ дѣла. Св. Златоустъ при этомъ замѣчаетъ: „И вотъ, тогда какъ люди по¬ 
читали I. Христа за человѣка, бѣсы пришли исповѣдать Его божество". Прежде 
времени, т. е. прежде страшна,го суда Христова (25, 41). Мучить бѣсовъ, т. е. какъ 
слугъ сатаны, ихъ преслѣдовать, изгонять и ввергать въ адъ для мученія (Лук. 16, 
23. Апок. 14, 10). Священное писаніе учитъ, что до времени страшнаго суда злымъ 
духамъ попущено искушать и иногда мучить людей; въ день же суда они оконча¬ 
тельно будутъ осуждены на вѣчныя мученія, и злые люди—-вмѣстѣ съ ними (2 Петр. 
2, 4. Іуд. 6). Они знаютъ это и потому какъ бы жалуются, что Іисусъ Христосъ 
преждевременно пришелъ мучить ихъ, и при этомъ иросятъ не посылать ихъ, какъ 
говорится у Евангелиста Лукп(8,31) въ бездну, т. е. въ адъ (Мих.). Такъ страшны 
адскія муки, что сами бѣсы трепещутъ ихъ! Блаженный Ѳеофилактъ толкуетъ, что 
мученіемъ для себя бѣсы называютъ непозволеніе имъ мучить людей, такъ какъ му¬ 
чить составляетъ для ннхъ удовольствіе; а словами прежде времени выражается, что 
бѣсы думали, что Христосъ, не терпя чрезмѣрной ихъ злобы, не станетъ отлагать 
времени наказанія ихъ. 

30. Ежше же далече ш нею стадо свиш'й Вдали яте отъ нихъ паслось большое 
лѵнбі'О пасомо. стадо свиней. 

Іудеямъ запрещено ѣсть мясо свиней, какъ нечистыхъ животныхъ, какъ равно 
и держать самыхъ свиней. Поэтому можно думать, что это стадо принадлежало не 
Іудеямъ, а язычникамъ, жившимъ тутъ въ одномъ городѣ съ Іудеями, или и Іуде¬ 
ямъ, которые вопреки закону держали свиней, хотя и не для самихъ себя, но для 
продажи язычникамъ. 

31. Бѣси же его, гллгблюіре: И бѣсы просили Его: если выгонишь 
аціе йзгониши ны, повели наш йтй ва насъ, то пошли насъ въ стадо свиней, 

стадо свиное. 
' 32. Й реме и.ш: идите. Они же йз- и Онъ сказалъ имъ: идите. И они 
шедше йдоша ва стадо свиное: и се, (авіе) вышедши пошли въ стадо свиное. И 
оустрели'ісж стадо все по Брегѣ7 ва море, вотъ, все стадо свиней бросилось съ 
й оѵтопбша ва водауа. крутизны въ море и погибло въ водѣ. 

Повели намъ ити (пошли насъ) въ стадо свиное. Просятся бѣсы въ стадо сви¬ 
ное для того, толкуетъ блаженный Ѳеофилактъ, чтобы погубленіемъ свиней огорчить 
хозяевъ ихъ, и чрезъ то возбудить противъ Христа. Такъ сначала и случилось 
(ст. 34), но затѣмъ впослѣдствіи уступка I. Христа Гергесинцамъ, какъ повѣствуетъ 
Евангелистъ Лука, послужила къ лучшему. I. Христосъ повелѣлъ исцѣленному раз¬ 
сказывать о своемъ исцѣленіи; и затѣмъ, когда Онъ снова пришелъ въ землю Гер- 
гесинскую, то жители сей земли приняли Его съ радостью и многіе изъ нихъ увѣ¬ 
ровали въ Него (37 и 40 ст.). Между тѣмъ лишеніемъ Гергесинцевъ свиней Господь 
вразумлялъ, что люди нерѣдко изъ-за привязанности къ земному нерадятъ о душѣ. 
Наконецъ обстоятельствомъ погубленія свиней бѣсами, Господь поучалъ саддукеевъ, 
которые не вѣрили въ бытіе злыхъ духовъ (о саддук. чит. въ объясн. 3 гл. 7 ст.), 
что они заблуждаются: бѣсы заставили свиней броситься въ море. 

33. Пасйфіи же вѣжаша, и шедше во Пастухи же побѣжали и, пришедши 
града возвѣстишд веж, іі ш еѢсною. въ городъ, разсказали обо всемъ, и о 

томъ, что было еъ бѣсноватыми. 

34. И се, весь града іізыде ва срѣте- И вотъ, весь городъ вышелъ на¬ 
ше ійсови: й вйдѣвше его, молйша, пт встрѣчу Іисусу и, увидѣвши Его, про¬ 
даны прешела (0 предѣла й)(а. еили, чтобы Онъ отошелъ отъ предѣ¬ 

ловъ ихъ. 
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Когда пастухи разсказали объ исцѣленіи бѣсноватаго и о погубленіи свиней, 
то народъ просилъ Іисуса Христа удалиться изъ ихъ предѣловъ (и се весь градъ 
изыде въ срѣтеніе Іисусови, и молиша Его, яко дабы прешелъ отъ предѣлъ ихъ). 
Просили удалиться или изъ боязни, чтобы Іисусъ Христосъ еще чѣмъ большимъ 
не наказалъ ихъ, или потому, что очень были ослѣплены привязанностью къ своимъ 
стяжаніямъ, и поэтому не хотѣли, чтобы лишившій ихъ стяжаніи оставался съ ними 
(Мих.). Желаніе Гергесинцевъ исполнилъ I. Христосъ—удалился въ свой юродъ, т. ѳ. 
въ Капернаумъ (1 ст. 9 гл. см. объясн. 13 ст. 4 гл.). Такимъ образомъ укрощеніемъ 
бури (ст. 24 и дал.) I. Христосъ показалъ Свою Божественную власть надъ видимою 
природою, а изгнаніемъ бѣсовъ изъ бѣсноватыхъ явилъ эту власть надъ невидимою 
силою злыхъ духовъ. 

ПАБА IX. 
Зач. 29-е. Исцѣленіе разслабленнаго I. Христомъ въ Капернаумѣ. 

Читается въ 6-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

1. И влѣз'А вй кордам., пройде, й прійде 
во свой грддя. 

Тогда Онъ, войдя въ лодку, пере¬ 
правился обратно и прибылъ въ Свой 
городъ. 

Это было послѣ того, какъ I. Христосъ исцѣлилъ бѣсноватаго въ странѣ Гер- 
гесинской, повелѣвъ бѣсамъ, по ихъ просьбѣ, войти въ стадо свиней, и испуганные 
Гергесинцы просили Его удалиться изъ ихъ страны (8 гл. 34 ст.). Городомъ Хри¬ 
стовымъ {Свой градъ) называется здѣсь Капернаумъ, гдѣ имѣлъ Онъ постоянное пре¬ 
бываніе послѣ того, какъ Иродъ отдалъ подъ стражу Іоанна Крестителя, чѣмъ 
исполнилось пророчество св. Исаіи (см. 4, 13. Ис. 8, 23 и др.). 

И вотъ, принесли къ Нему разслаб¬ 
леннаго, положеннаго на постелѣ. И 
видя Іисусъ вѣру ихъ, сказалъ раз¬ 
слабленному: дерзай, чадо! прощаются, 
тебѣ грѣхи твои. 

2. Й се, принесошд разславлена- 
(жйлалмі) на сЗдрѣ лежліра: и віідѢвй іисй 
кѣр$ н^й, рече разславленол\$: дерзай, чадо, 
шп^фаютеж тй грѣсм твой. 

О болѣзни разслабленія чит. въ объясн. 24 ст. 4 гл. Къ I. Христу принесли 
разслабленнаго, на одрѣ лежагца, т. е. положеннаго на одрѣ. Одръ, это — въ родѣ 
матраца или одѣяла, на которомъ легко было нести больного. Іисусъ Христосъ исцѣ¬ 
лилъ разяабленнаго, видѣвъ вѣру ихъ. Кто же разумѣется здѣсь подъ именемъ ихъ? 
Люди, принесшіе больного, и самъ больной. Вѣра ихъ всѣхъ очевидна изъ того, что 
первые изъ нихъ приняли на себя трудъ принести больного, а послѣдній желалъ 
быть принесеннымъ къ 1. Христу. Евангелистъ Маркъ, повѣствуя о семъ чудѣ исцѣ¬ 
ленія р’аз славленнаго, говоритъ, что, изъ за множества народа, никакъ нельзя было 
внести больного въ домъ, и что несшіе внесли его на верхъ дома, разломали пото¬ 
локъ, который былъ въ то же время и крышею дома, и спустили больного къ ногамъ 
I. Христа (2 гл.). На востокѣ дома строятся такъ, что крыша на нихъ дѣлается 
плоскою, она же служитъ и потолкомъ. Для входа на верхъ дома устраиваются 
лѣстницы и изнутри, и снаружи. Кровля огораживается перилами, и по вечерамъ, 
пользуясь прохладою, хозяева дома проводятъ тамъ время. Поэтому нетрудно было 
разломать крышу и спустить больного къ ногамъ I. Христа. Можетъ быть, даже Господь, 
для большаго простора, училъ въ это время не въ жилыхъ комнатахъ, а на дворѣ, кото¬ 
рый обыкновенно отъ солнечнаго жара сверху закрывался легкими щитами изъ кожи 
или полотна; щиты эти легко можно было разобрать. Дерзай, чадо, отпущаютс я ти 
(тебѣ) ірѣси твои. Такъ сказалъ I. Христосъ прежде нежели исцѣлить разслаблен¬ 
наго. Грѣхъ есть причина нашихъ болѣзней: первые люди согрѣшили, потому и осу¬ 
ждены были на болѣзни и смерть. Мы нерѣдко видимъ, какъ отъ нѣкоторыхъ грѣ¬ 
ховъ происходятъ болѣзни, напр., отъ пьянства, распутства и т. п. Богъ часто по¬ 
сылаетъ болѣзни въ наказаніе за грѣхи (2 Цар. 24, 10—14). Такъ Іисусъ Христосъ 
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видѣлъ, что разслабленный наказанъ болѣзнью за грѣхи, можетъ быть, за грѣхъ 
любострастія; поэтому сначала уничтожаетъ причину болѣзни—прощаетъ грѣхъ. Должно 
быть, и самъ разслабленный хорошо сознавалъ свои грѣхи, такъ что считалъ себя 
недостойнымъ милосердія Божія. Посему Господь и сказалъ ему слово ободренія: 
дерзай. 

3. И се, нѣцыи (0 кнітшкті рішд вх При семъ нѣкоторые изъ книжни- 

сеіі'Іі: сё и \'&литх. ковъ сказали сами въ себѣ: Онъ бо¬ 

гохульствуетъ. 

Іисусъ же, видя помышленія ихъ, 

сказалъ: для чего вы мыслите худое 
въ сердцахъ вашихъ? 

Сей хулитъ (Онъ богохульствуетъ). Богохульствовать, или хулить Бога зна¬ 
читъ унижать имя Божіе, говорить о Богѣ нечестиво, или еще — присвоивать себѣ 
то, что принадлежитъ Богу, какъ, напримѣръ, прощать другому грѣхи, что можетъ 
дѣлать только одинъ Богъ. Такимъ образомъ, не вѣря въ Божество I. Христа, книж¬ 
ники обвиняли Его въ томъ, что Онъ присвонваетъ себѣ право прощенія грѣховъ, 
которое принадлежитъ только Богу. Но Господь далѣе, при исцѣленіи разслаблен¬ 
наго, еще болѣе показалъ, что Онъ есть Богъ и обѣщанный Мессія,—во-первыхъ, 
какъ всевѣдущій, Онъ узналъ сокровенныя мысли книжниковъ—и видѣвъ Іисусъ по¬ 
мышленія ихъ^рече: векую (для чего) вы мыслите лукавая (худое) въ сердцахъ своихъ?— 
вовторыхъ, какъ всемогущій, исцѣлилъ больного. Худое, т. е. то, что книжники счи¬ 
таютъ Его богохульникомъ. 

5. что со есть оідосѣе рефи: шн&рд- ибо что легче сказать: прощаются 
ютса тн грѣси: или рецій: постами и уодй; тебѣ грѣхи, или сказать: встань и ходи? 

6. ио дд оувііете, гаш власть Плыть но чтобы вы зналп, что Сынъ Че- 

сііх члвііческіи ил зелий шп&рлтм грѣуй: ловѣческій имѣетъ власть на землѣ 
тогда гл гола ОАзеллвлеиол^: востАни, возл\п прощать грѣхи,—тогда говоритъ раз- 

твоіі бдрх, и иди в/. долг/, твой. слабленному: встань, возьми постель 
твою п иди въ домъ твой. 

Несомнѣнно, что и исцѣлить больного, какъ равно и простить грѣхи, одина¬ 
ково трудно для человѣка; это дѣлать можетъ только одинъ Богъ, или посланникъ 
Божій. Поэтому книжники молчали при этомъ вопросѣ I. Христа, такъ какъ пони¬ 
мали, что какъ прощеніе грѣховъ, такъ равно и исцѣленіе больного невозможно для 
человѣка, самого по себѣ. „Но поелику исцѣленія души нельзя видѣть, а исцѣленіе 
тѣла очевидно; то Я присоединяю къ первому и послѣднее" (Злат.), какъ бы такъ 
сказалъ Господь, и—исцѣлилъ больного. Бананъ, возьми постель твою и иди въ домъ 
твой. Господь повелѣлъ исцѣленному взять постель свою (одръ) для того, чтобы 
всѣ видѣли, что это чудо—не обманъ, и что больной сдѣлался совершенно здоровымъ. 

7. И ПОСТА и/, (взшх одр х свой), ііде И онъ всталъ, взялъ постель свою и 
вх долѵх свой. пошелъ въ домъ свой. 

Совершеніе чуда исцѣленія еше болѣе должно было увѣрить книжниковъ въ 
томъ, что I. Христосъ есть Сынъ Божій, обѣщанный Мессія, и въ томъ, что по- 
этому-то Онъ и имѣетъ власть прощать грѣхи: такъ какъ Богъ не попускаетъ тво¬ 
рить чудо для подтвержденія лжи (Мих.). Но этого не произошло въ нихъ. Такъ 
злоба и гордость омрачили ихъ! А какое дѣйствіе произвело на народъ это чудо про¬ 
щенія грѣховъ и исцѣленіе разслабленнаго? 

8. Ёіідѣвше же іілроди ч^дишлел и Народъ же, видѣвъ это, увпдплся и 
просллвіішА вгл, давшаго вллсті. тдвов^іо прославилъ Бога, давшаготакую власть 
человіжишк. человѣкамъ. 

4. 1і вйдѣвх іііех иол\ышл(щі'л йхх, 
речё: вск&о вы лшелите докапал пй серд- 
цлух своп ух; 

о 
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Удивился народъ (чудишася), потому что видѣлъ такія необыкновенныя дѣйствія 
I. Христа надъ разслабленнымъ: и прощеніе грѣховъ, и исцѣленіе, и прославилъ 
Боіа, давшаго власть таковую человѣкамъ,—власть силою Своей божественной благо¬ 
дати побѣждать зло какъ духовное, такъ и тѣлесное. „Если бы твердо держали сіе 
въ умѣ Іудеи, замѣчаетъ при этомъ св. Златоустъ, то мало по малу, наконецъ, 
узнали бы и то, что Христосъ есть Сынъ Божій". 

Зач. 30-е. Призваніе апостола Матѳея. 

Читается въ субботу 5 нед. по Пятидесятницѣ, 16 ноября, въ день св. ап. Матѳея, 
и при елеосвященіи. 

9. Й преѵодд ііісй штЯА) иіідѣ чело- 
іі'іінл сѣдлціа нл лштшіцѣ, л\ат<еч-а і да го¬ 
лой: й глголд (-лА: но лміѣ грлдн. II 
ПОСТАВЬ по нот НДС. 

Проходя оттуда, Іисусъ увидѣлъ че¬ 

ловѣка, сидящаго у сбора пошлинъ, 

по имени Матвея, и говоритъ ему: 

слѣдуй за Мною. И онъ всталъ и по¬ 

слѣдовалъ за Нимъ. 

Сѣдягца на мытпицѣ (у сбора пошлинъ), т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ собира¬ 
лись разныя пошлины и подати. Сборщики назывались у Евреевъ мытарями (о мы¬ 
таряхъ чит. объясн. 46 ст. 5 гл.). Слѣдовательно, Матоей былъ нзъ числа мытарей. 
Матѳеа глаголема (по имени Матоея). Матоей у евангелистовъ Марка и Луки назы¬ 
вается еще Левіемъ; у Евреевъ было въ обычаѣ носить п по два имени. Имя Мат¬ 
ѳей было простонародное, а Левій — почетное. Ремесло мытарей, пишетъ св. Злато¬ 
устъ, было хищеніемъ подъ видомъ закона. Ыо Тотъ, кто не возгнушался блудницы, 
и но возбранилъ ей облобызать н омочить слезами ноги Его, не устыдился и мытаря, 
ибо онъ пришелъ уврачевать нс только -тѣло его, но и душу отъ зла. Впрочемъ, не 
должно думать, что всѣ мытари были такими безсовѣстными, корыстолюбивыми и отчаян¬ 
ными грѣшниками, какими считали ихъ Іудеи; напротивъ, многіе изъ нихъ заботи¬ 
лись о спасеніи души, ожидали явленія Христа, ходили въ пустыню слушать пропо¬ 
вѣдь Іоанна Предтечи н принимали отъ него крещеніе во славу Божію. Можетъ быть 
и Матѳей былъ однимъ изъ такихъ мытарей; можетъ быть онъ уже имѣлъ случай 
видѣть чудеса Христовы, слышать Его ученіе, н былъ готовъ бросить для Него 
свое грѣшное ремесло. Сердцевѣдецъ зналъ, что сей мытарь Судетъ Его избраннымъ 
сосудомъ, и потому обратился къ нему съ милостивымъ воззваніемъ: слѣдуй за Мною“. 
И глагола ему: по мнѣ гряди (слѣдуй за мной), т. е. будь Моимъ ученикомъ. Чит. 
въ объясн. 4 гл. 19 и др. ст. И составъ по Немъ иде (онъ всталъ и послѣдовалъ 
за Нкмъ). Такова сила слова Господа и такова вѣра Матоея въ I. Христа, что по 
одному слову Господа сборщикъ податей — человѣкъ зажиточный—Матѳей тотчасъ 
оставилъ все, какъ полнѣе повѣствуетъ евангелистъ Лука (5, 28) п послѣдовалъ за 
I. Христомъ, по имѣвшимъ гдѣ подклонить голову (8, 20)! 

10. Й бысть (щА возлеждці^ вл дол\$, 
й се, лмюзи .мытари й грѣшницы прншсдше 
возлежа^' со ііісо.мх й со оучнкй 

И когда Іисусъ возлежалъ въ домѣ, 

многіе мытари и грѣшники пришли ж 
возлегли съ Нимъ и учениками Его. 

Возлежащу (когда I. Христосъ возлежалъ), т. е. сидѣлъ за столомъ: у Іудеевъ, по¬ 
добно какъ и другихъ восточныхъ народовъ, не сидѣли, а лежали вокругъ низкаго 
стола съ кушаньями, облокотись лѣвою рукою на подушку (чит. объясн. 8 гл. 11 ст.). 
Въ домѣ самого Матоея или Левія (Лук. 5, 29). Левій, по призваніи своемъ, въ знакъ 
признательности къ I. Христу, что Онъ удостоилъ его чести принять въ число своихъ 
учениковъ, устроилъ для Него вечерю или обѣдъ. П сдѣлалъ для Нею (I. X.), по¬ 
вѣствуетъ евангелистъ Лука, Левій въ домѣ своемъ большое угогценіе (5, 25). На ве¬ 
чери были многіе товарищи его по занятію, мытари, т. е. люди, подобно мытарямъ, 
по мнѣнію Іудеевъ и особенно считавшихъ себя праведниками, фарисеевъ, недоброй 
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нравственности (о мытаряхъ вит. въ объясн. 9 ст. 3 гл.). „Убѣжденный собствен¬ 
нымъ опытомъ, что I. Христосъ не гнушается мытарей и грѣшниковъ, Матѳей при¬ 
гласилъ къ себѣ на вечерю многихъ изъ мытарей -— свонхъ друзей и товарищей, 
чтобы и они имѣли случай слышать слово спасенія отъ Христа Спасителя. 

11. II вйдѣвше флрісе^, шгбла^ оучіі- Увидѣвши то, Фарисеи сказали уче- 
кшѵл і-гш: почто ел ллытлрг й грѣшники никамъ Его: для чего Учитель вашъ 
оучтдь наша ілстх й піетл; ѣстъ и пьетъ съ мытарями и грѣшни¬ 

ками? 

Почто (для чего) съ мытари и грѣшники учитель вашъ ястъ и піетъР 
Это говорили фарисеи (3, 5) ученикамъ I. Христа, видя Его возлежащимъ съ мытарями 
и грѣшниками. Говорили для того, чтобы обвинить ихъ учителя въ томъ, что если 
Онъ ищетъ близости и сообщества съ людьми худой нравственнности, то значитъ и 
самъ Онъ такой же: потому что сидѣть за однимъ столомъ означаетъ близость си¬ 
дящихъ. Говорили ученикамъ для того, чтобы смутить ихъ и отвлечь отъ Господа. 
Что же отвѣтилъ I. Христосъ фарисеямъ, услышавъ ихъ сужденія относительно Сво¬ 
его сближенія съ мытарями и грѣшниками? 

12. ІіІса же слышдвй рече йл\л: не тре- Іисусъ же, услышавъ это, сказалъ 
б&оту. ЗДрлвіп врдчд, но БО/Ѵмрін: имъ: не здоровые имѣютъ нужду но 

врачѣ, но больные; 

Здоровыми здѣсь Господь называетъ праведныхъ, а больными грѣшныхъ. Подъ 
здоровыми или праведными Господь разумѣетъ фарисеевъ, которые, исполняя внѣш¬ 
ніе обряды закона, въ самомнѣніи считали себя праведными, и потому не чувство¬ 
вали нужды въ Немъ, какъ Спасителѣ; а подъ больными или грѣшными—всѣхъ, со¬ 
знающихъ свою грѣховность, готовыхъ къ раскаянію и исправленію, и потому ищу¬ 
щихъ сближенія съ Нимъ, каковы тѣ, съ которыми Онъ возлежалъ теперь. 

13. шёдше же ид^чйтесл, что <$сть: пойдите, научитесь, что значитъ: 

л\лтіі ^оі|і$, л не жертвы: не пріидор во милости хочу, а не жертвы, ибо Я 
призвлти првмнки, но грѣшники нл по- пришелъ призвать не праведниковъ, 
клжні'е. но грѣшниковъ къ покаянію (Осіяб, 6). 

Шедше (подите), т. е. въ свои синагоги, гдѣ читаютъ законъ и пророковъ, на- 
учитеся, такъ какъ вы еще не научились, что есть (что значитъ): милости хощу, 
а нс жертвы. Эти — слова Господа, сказанныя чрезъ пророка Осію (6, 6). 1) Го¬ 
сподь не осуждаетъ ими жертвъ, приносимыхъ Ему при извѣстныхъ случаяхъ; такъ 
какъ Самъ же Онъ и учредилъ ихъ чрезъ законодателя Моисея; но слова эти зна¬ 
чатъ то, что милосердіе для Господа пріятнѣе всякихъ жертвъ; такъ какъ оно есть 
выраженіе любви. Эта-то любовь заставляетъ и Меня искать общенія съ мытарями 
и грѣшниками, замѣчаетъ Іисусъ Христосъ. „Я желаю не жертвы вмѣсто милости, 
а милости вмѣсто жертвы", какъ бы такъ говоритъ Господь словами: „милости хощу, 
а не жертвы". 2) Этими словами Господь особенно осуждаетъ жертвы фарисеевъ, ко¬ 
торыя по большей части представляли только одну форму, не сопровождаясь добро¬ 
дѣтельною жизнью и благочестивымъ чувствомъ; потому что и изъ жертвъ угодны 
Господу только тѣ, которыя соединяются съ соотвѣтственными чувствами и богоу¬ 
годною жизнью. Не пріидохъ бо (Я пришелъ) призвати праведники (не праведниковъ), 
но грѣшники на покаяніе. Эти слова опять имѣютъ отношеніе къ фарисеямъ, кото¬ 
рые въ самомечтанін считали себя праведниками. Правда, Господь пришелъ призвать 
и такихъ людей—Онъ пришелъ призвать всѣхъ; но призваніе сихъ людей безполезно, 
пока они не оставятъ самомечтанія о своей праведности: ибо они не способны по¬ 

сла шаться призванія. 

в* 
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Зач. 31-е. Отвѣтъ Іисуса Христа ученикамъ Іоанновымъ о постѣ. 

Читается въ пятокъ 2-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

14. Тогда приступишл их нел\$ оуче- 
нн цы ішнншвы, шгблюще: почто ллы п 
фдрі'сее постимся» лніогш, оучицы же твой 
не постлтсж; 

Тогда приходятъ къ Нему ученики 
Іоанновы и говорятъ: почему мы и 
Фарисеи постимся много, а Твои уче¬ 

ники не постятся? 

Ученики Іоанновы, т. е. ученики Іоанна Предтечи и Крестителя Христова. По¬ 
чему мы и фарисеи (3, 5) постимся много, а Твои ученики не постятся? О Крестителѣ- 
извѣстно, что онъ былъ строгій постникъ—живя въ пустынѣ, онъ питался акридами 
и дикимъ медомъ (3 гл. 4 ст. Чит. еще 11 гл. 18 ст.), училъ конечно поститься и 
своихъ учениковъ. О постѣ фарисеевъ чит. объясн. 16 ст. 6 гл. Фарисеи иногда 
держали постъ сверхъ постовъ общенародныхъ (Лук. 18, 12). I. Христосъ, имѣвшій 
учредить постъ въ Своей церкви со временемъ, пока, по извѣстнымъ причинамъ, не 
требовалъ поста отъ своихъ учениковъ. Этимъ и возбудилъ вопросъ о постѣ въ уче¬ 
никахъ Іоанновыхъ. Не постятся, т. е. менѣе постятся, а не то, чтобы совсѣмъ не 
постились (отрицаніе — вмѣсто ограниченія. Чит. объясн. ст. 19 и 25, гл. 6). Уче¬ 
ники Іоанновы недоумѣвали, какимъ образомъ безъ подвижничества Христосъ могъ 
побѣждать страсти, чего не могъ сдѣлать ихъ учитель Іоаннъ (Ѳеоф.). 

15. И рече или ігсл: едл люг'ьУл сы- 
нове врдчшн плдкдти, елико врел\л ел нйл\и 
есть женйр; ПрІіідУгл же дніе, (тдл шішетсл 
(0 нііул жешуул, Гі тогда поетжтеж. 

16. Ннктоже во пристдвллетл пристлв- 
лёніѴл плата невѣленд ризѣ веток: вбзллетл 
во кончим^ свою щ ризы, и горшд диод 
гл'детл. 

И сказалъ пмъ Іисусъ: могутъ ли 
печалиться сыны чертога брачнаго, 
пока съ ними женихъ? Но придутъ 
дни, когда отнимется у нихъ женикъ, 
и тогда будутъ поститься. 
И никто къ ветхой одеждѣ не при¬ 

ставляетъ заплаты изъ небѣленной 
ткани- ибо вновь пришитое отдеретъ 
отъ стараго, и дпра будетъ еще хуже. 

На вопросъ учениковъ Іоанновыхъ о постѣ Іисусъ Христосъ отвѣтилъ тремя 
уподобленіями: 1) Егда могутъ сынове брачніи плакаты, елико время съ ними есть 
женихъ (могутъ ли печалиться сыны чертога брачнаго, пока съ ними женихъ?). Но 
пріидутъ дни, егда (копа) отъимется отъ нихъ женихъ, и тогда постятся. Сыны- 
чертога брачнаго (Тов. 6, 16), т. е. искренніе друзья жениха, которымъ довѣрена 
отъ него забота объ устройствѣ брачнаго чертога и пира, и первые гости на пиру. 
Умѣстна ли для такихъ людей печаль и своевремененъ ли для ннхъ постъ, какъ вы¬ 
раженіе печали? Въ отношеніи къ I. Христу и Его апостоламъ, эти слова значатъ 
слѣдующее: „пока Я нахожусь съ Моими учениками, имъ не время печалиться и вы¬ 
ражать свою печаль постомъ". Можно думать, что въ это время Іоаннъ былъ заклю¬ 
ченъ Иродомъ въ темницу (гл. 4 ст. 12), а потому ученики его имѣли въ этомъ по¬ 
водъ усилить обыкновенный свой постъ. „Вотъ Іоаннъ, вашъ другъ и учитель" въ 
темницѣ, это для васъ время скорби и поста (Ѳеоф. и Злат.). Будетъ такое время и 
у Моихъ учениковъ: отнимется у нихъ эюенихъ, какъ бы такъ говоритъ I. Христосъ. 
Отнимется эюенихъ; это—указаніе Господа на время послѣ Своей смерти. Тогда бу¬ 
дутъ поститься, т. е. послѣ смерти Христовой будутъ учреждены и у христіанъ 
посты; тогда будутъ и они выражать свою скорбь постами. 2) Никто же бо приста- 
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вляетъ приставленія плата небѣлена ризѣ ветсѣ (никто къ ветхой одеждѣ не при¬ 
ставляетъ заплаты изъ небѣленой ткани): возьметъ бо кончину свою отъ ризы, и 
горша дира будетъ (ибо вновь пришитое отдеретъ отъ стараго, и дыра будетъ еще 
хуже). Новая суровая заплата здѣсь означаетъ постъ, а старая одежда — еще сла¬ 
бость или несовершенство учениковъ. Такимъ образомъ въ этихъ словахъ Христо¬ 
выхъ выражается та мысль, что такъ какъ ученики Христовы еще не утвердились 
и не обновились Духомъ Святымъ, то и требуютъ еще большаго снисхожденія, и 
нельзя обременять ихъ строгостью (Злат.). Та же мысль выражается и въ дальнѣй- 

,шихъ отвѣтныхъ словахъ (3-е уподобленіе) I. Христа ученикамъ Іоанновымъ. 

17. Ниже вливают/, ві'нл нова с/, 

вётуі: Аі|іе ли же ни, то прослдлтсж лѵііси, 
и иінб ироліётсд, и лѵііси иопівіі'ьѴл: НО 
вливают/, віно ново в/, лѵБуи новы, й бво'е 
совлюдётсж. 

Не вливаютъ также вина молодаго 
въ мѣхи ветхіе-, а иначе прорываются 
мѣхи, и вино вытекаетъ, и мѣхи про¬ 
падаютъ, но вино молодое вливаютъ 
въ новые мѣхи, и сберегается то и 
другое. 

Мѣхи. На востокѣ, особенно во время путешествія, для сохраненія вина, упо¬ 
требляютъ мѣхи изъ кожи животныхъ, такъ называемые бурдюки; и, конечно, для 
молодого, какъ болѣе крѣпкаго, вина, употребляются мѣхи новые, крѣпкіе. Новое 

'вино означаетъ постъ, а ветхіе мѣхи — слабость учениковъ, которую не слѣдуетъ 
обременять (Ѳеоф. и Злат.). Подъ словами: новая одежда, новые мѣхи, новое вино 
можно разумѣть и весь новый завѣтъ Господа нашего I. Христа (2 Кор. 5, 17). 
Новый завѣтъ имѣетъ и новыя священныя книги, и обновляющія насъ благодатныя 

•таинства, и новое богослуженіе, и новые посты и пр. (Троиц, лист.). 

Зач. 32-е. Воскрешеніе дочери начальника (Іаира) и исцѣленіе 
кровоточивой женщины. 

Читается въ субботу 6-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

18. Сіл ё.\А глголюцА к/. ііГілѵ/., сё, 
кіілзі. іііікіТі прншёд/. клднлшесл ёл\й, глл- 

ігблл, ІЛІІШ Д1|п'і л\ол пііѣ оулдрс: НО При- 
шсд/. возложи НА ню рЬ'кУ твою, и шжи- 
вётл. 

19. II востлв7і іііс/. по пёлѵл ііде й 
оучнцы (тш. 

Когда Онъ говорилъ имъ сіе, подо¬ 
шелъ къ Нему нѣкоторый начальникъ 
и, кланяясь Ему, говорилъ: дочь моя 
теперь умираетъ- но прпди, возложи 
на нее руку Твою, и она будетъ жива. 
И вставъ Іисусъ пошелъ за нимъ и 

ученики Его. 

Князь нѣкій (нѣкоторый начальникъ). Евангелисты Маркъ (5, 22) и^Лука (8, 41) 
называютъ его Іаиромъ, начальникомъ синагоги (о синагогѣ чит. въ объясн.^23 ст. 
4 гл.) въ Капернаумѣ. Можетъ быть, Іаиръ былъ однимъ изъ тѣхъ старѣйшинъ, 
которые приходили къ Іисусу Христу отъ сотника, строителя синагоги, съ просьбою 
исцѣлить его слугу (іл. 8). Дщи моя ньтгъ умре (дочь моя теперь умираетъ). Еван¬ 
гелисты Маркъ и Лука пишутъ, что Іанръ пошелъ къ I. Христу, когда еще была 
жива дочь его. Но этимъ временемъ она умерла. Тогда послали къ Іаиру сказать, 
чтобы онъ не безпокоилъ I. Христа, но I. Христосъ, ободривъ^ Іаира, пошелъ въ 
домъ его къ умершей. Возложи на ню (нее) руку Твою, и оживетъ (оудетъ жива). Слова 
эти показываютъ великую вѣру Іаира въ чудодѣйственную силу Іисуса Христа. Воз¬ 
ложи на нее руку. Возложеніе одной руки или обѣихъ рукъ служитъ знакомъ и 
средствомъ сообщенія божественной благодати или силы тому, на кого онѣ возлага¬ 
ются. Такъ I. Христосъ возлагалъ руки на дѣтей, благословляя ихъ (19, 13); такъ 
апостолы возлагали руки, низводя Духа Святаго на новокрещенныхъ или на посвя¬ 
щаемыхъ въ степени священства (Дѣян. 6, 1—6; 12, 8—17). 



86 ГЛАВА IX. Стихи 20—26.. 

20. II се, жеил кровоточйвд двдндде- 
САте лѣта, пристѣ'плши созлдй, привоси&А 
воскрнлію ризы бгш: 

21. глдгбллше во в/, севѣ: лще тонл\ш 
прикосмоса ризѣ щА, сплсенл гЛ:дѣ\ 

И вотъ, женщина, двѣнадцать лѣтъ 
страдавшая кровотеченіемъ, подошед- 
ши сзади, прикоснулась къ краю оде¬ 
жды Его, 
ибо она говорила сама въ себѣ: если 

только прикоснусь къ одеждѣ ;Его, вы¬ 
здоровѣю. 

Женщина стыдилась прямо просить Господа объ исцѣленіи, тѣмъ болѣе, что 
болѣзнь кровотеченія, по закону Моисееву (Лев. 15, 25), считалась нечистою, а по¬ 
тому рѣшилась только прикоснуться къ краю одежды Его. Она имѣла такую вѣру 
въ I. Христа, что говорила въ себѣ: аще токмо (если только) прикоснуся ризѣ Его,, 
спасена буду (выздоровѣю). Край одежды, это — кисти на краяхъ одежды, какія Іу¬ 
деи по закону Моисееву (Чис. 15, 38), должны были носить для постояннаго напо¬ 
минанія о законѣ Божіемъ. Такъ мы, христіане, съ вѣрою прикасаясь къ чудотвор¬ 
нымъ иконамъ, къ мощамъ угодниковъ Божіихъ или приступая къ таинствамъ церкви, 
исцѣляемся. „Для насъ чувственныхъ, говоритъ святитель Ѳеофанъ Затворникъ, не¬ 
обходимо чувственное прикосновеніе, чтобы принять нечувственную духовную силу. 
Такъ Господь и устроилъ въ святой Своей церкви" (Троиц, лист.). Посему заблуж¬ 
даются тѣ христіане, которые отвергаютъ все чувственное въ церкви и хотятъ, 
держаться только одного духовнаго. 

22. ІіІсй же шврдщсА Гі віідѣвт, іо, 
рече: дерзай, дцій, вѣра твоа сіісе та. II 
спасена вь'ість жена (0 часа топи. 

Іисусъ же, обратившись и увидѣвъ 
ее, сказалъ: дерзай, дщерь! вѣра твоя 
спасла тебя. Женщина съ того часа 
стала здорова. 

Евангелисты Маркъ и Лука передаютъ при этомъ еще слѣдующее обстоятель¬ 
ство: когда исцѣлилась женщина, то Іисусъ, почувствовавъ Самъ въ Себѣ, что изъ 
Него вышла сила (чудотворная), обратился къ народу и спросилъ: кгпо прикоснулся 
къ Моей одеждѣ? Ученики Его отвѣчали Ему: Ты видишь, какъ народъ гпѣснитъ 
Тебя, и спрашиваешь: кто ггрикоснулся ко Мнгь? Но Онъ посмотрѣлъ вокругъ, чтобы 
увидгътъ, кто сдгьлалъ сіе. Женщина, испугавшись и трепеща, зная, что съ него сдгъ- 
лалось, пришла, пала предъ Нимъ, и сказала Ему всго истину. Іисусъ же ободрилъ 
ее, сказавъ: дерзай (не бойся), дщерь и проч. Женщина эта, по преданію, называлась 
Вероникою и была язычницею. Впослѣдствіи она пострадала за Христа и сдѣлалась 
св. мученицею (память ея 12-го іюля). Св. Златоустъ указываетъ слѣдующія при¬ 
чины, для чего Господь не оставилъ исцѣленной женщины въ неизвѣстности: во-пер¬ 
выхъ, чтобы она, угрызаемая совѣстью, какъ похитительница дара, не проводила 
жизнь въ мученіи; во-2-хъ, чтобы показать, что она напрасно думала укрыться; въ 
3-хъ, чтобы открыть всѣмъ вѣру ея, дабы и другіе соревновали ей; въ 4-хъ, чтобы 
показать свое всевѣдѣніе и, наконецъ, чтобы подкрѣпить вѣру и надежду Іаира. 

23. И пришёдя ійсй и/, дата ннажь, 

И ВЙдѢв» СОПЦЫ Й НДрОДХ ЛДОЛВАфЬ, 

24. глгблд юта: Фидите: не оуллре во 
дѣвйцд, ио спита. II р^гл^&А (-л\й. 

25. §гдд же изгнана высть народ», 
в шел» ілт/. іо зл рѣ:кѣ7: й востл дѣвйцд. 

26. II йзь'іде вѣсть сіа по всей зелий 
той. 

И когда пришелъ Іисусъ въ домъ- 
начальника и увидѣлъ свирѣльщиковъ- 
и народъ въ смятеніи, 

сказалъ имъ: выйдите вонъ; ибо не 
умерла дѣвица, но спитъ. II смѣялись 
надъ Нимъ. 
Когда же народъ былъ высланъ,. 

Онъ вошелъ, взялъ ее за руку, и дѣ¬ 
вица встала. 

II разнесся слухъ о семъ по всей 
землѣ той. 
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Видѣвъ соты (свирѣльщиковъ). На востокѣ, при оплакиваніи умершихъ, рвали 
на себѣ волосы и плакали съ особенными причитаніями; мало этого, приглашали, 
иногда нанимали особыхъ плакальщиковъ и плакальщицъ, для которыхъ это дѣло 
было ремесломъ (Іез. 24, 17 и Іер. 9, 20. Ам. 5, 16); при причитаньяхъ обыкно¬ 
венно восхваляли качества умершаго лица; и все это сопровождалось игрой на ка¬ 
комъ-нибудь одномъ или нѣсколькихъ музыкальныхъ инструментахъ, наир., на флей¬ 
тахъ или свирѣляхъ. I. Христосъ удалилъ пародъ, т. е. всѣхъ, находившихся при 
одрѣ умершей: плакальщиковъ или плакальщицъ, родственниковъ и друзей ея роди¬ 
телей и постороннихъ, какъ недостойныхъ. Не умерла дѣвица, но спитъ. Господь назвалъ 
здѣсь дѣйствительную смерть сномъ, какъ Онъ дѣлалъ и въ другихъ случаяхъ, 
напр., при смерти Лазаря (Іоан. 11, 11). Св. апостолы нерѣдко называютъ умер¬ 
шихъ спящими (Дѣян. 7, 60. Сол. 4, 13 —-14 и др.). Смерть они называютъ сномъ 
въ томъ смыслѣ, что, хотя тѣло человѣка и лишается жизни, когда онъ умираетъ, 
но душа не уничтожается, и придетъ время, когда всѣ умершіе воскреснутъ, какъ 
бы пробудятся отъ сна. Самъ лее Господь и святые, силою Его, воскрешали умер¬ 
шихъ еще до всеобщаго воскресенія. Евангелисты Маркъ (5 гл.) и Лука (8 гл.), 
повѣствуя о чудѣ воскрешенія дочери Іаира, говорятъ, что когда высланъ былъ на¬ 
родъ изъ дома, гдѣ лежала умершая, I. Христосъ оставилъ только отца и мать ея, 
и троихъ учениковъ своихъ: Петра, Іакова н Іоанна, воскресилъ дѣвицу, взявъ ее 
за руку и велѣлъ дать ей ѣсть. А затѣмъ строго приказалъ не разсказывать ни¬ 
кому о чудѣ. Выслалъ народъ,—вѣроятно, находилъ его недостойнымъ видѣть чудо. 
Оставилъ родителей умершей дѣвицы и троихъ близкихъ своихъ учениковъ, какъ бли¬ 
жайшихъ свидѣтелей чуда. Запретилъ разсказывать о чудѣ вѣроятно по тѣмъ же при¬ 
чинамъ, по которымъ Онъ не разъ поступалъ такимъ образомъ, напр., прп исцѣле¬ 
ніи прокаженнаго. Чит. объясн. 4 ст. 8 гл. Велѣлъ воскресшей дать ѣсть—для под¬ 
крѣпленія. Однако же, не смотря на запрещеніе, чудо огласилось по всей Галилеѣ и 
Палестинѣ. И благодарные родители, и особенно народъ не могли молчать о такомъ 
великомъ чудѣ. Воскрешеніе дочери Іаира было первымъ, когда Господь проявилъ 
свое божественное всемогущество надъ смертью. 

Зач. 33-е. О чудѣ исцѣленія Іисусомъ Христомъ двухъ слѣпцовъ 
и бѣсноватаго. 

Читается въ 17-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

27. II пре^оджцА1 шА’д'ъ' іисовн, по 
11ел\х іідостд дна слѣпца, зоіАціл Гі глагш- 
люіра: полм'і.Ѵъя ны, (шее) сие дѣдова. 

Когда Іисусъ шелъ оттуда, за Нпмъ 
слѣдовали двое слѣпыхъ и кричали: 
помилуй насъ, Іисусъ, сынъ Давидовъ! 

Слѣпцы слѣдовали за I. Христомъ и кричали: помилуй насъ, Іисус*, Сынъ Да¬ 
видовъ. Слѣпцы эти узнали отъ другихъ о чудесахъ, которые совершалъ 1. Христосъ, 
и увѣровали въ Него, какъ обѣщаннаго Мессію: такъ какъ выраженіе Сынъ Дави¬ 
довъ, какъ они называли I. Христа, значитъ то же, что Мессія или Христосъ—по¬ 
мазанникъ. (Чит. 1 гл. 1 ст.) Помилуй нась, т. е. смилуйся, сжалься надъ нами — 
исцѣли насъ. Св. Златоустъ замѣчаетъ, что I. Христосъ большею частью исцѣлялъ 
больныхъ только по просьбѣ, дабы не подумалп, что Онъ изъ честолюбія ищетъ 
случаевъ творить чудеса, и чтобы показать, что исцѣляемые Имъ были достойны 
исцѣленія. 

28. ПришедиА же ('лА вх долг/, прп- 
стѣ'пйста кх пелА слѣпца, Гі гл гола йл\л 
ійех: вѣрѣ’ета ли, гавш л\ог$ сіе сотворит; 
Глдголаста (й, гди. 

29. Тогда прикосн&д очію іі^х, глголл: 
по вѣрѣ ваю с^'ди вллла. 

Когда же Онъ пришелъ въ домъ, 
слѣпые приступили къ Нему. И гово¬ 
ритъ имъ Іисусъ: вѣруете ли, что Я 
могу это сдѣлать? Они говорятъ Ему: 
ей, Господи! 
Тогда Ояъ коснулся глазъ ихъ и 

сказалъ: по вѣрѣ вашей да будетъ 
вамъ. 
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Христосъ не исцѣлилъ слѣпцовъ дорогою, когда они просили объ исцѣленіи — 
съ цѣлью, испытать твердость ихъ вѣры и сотворить чудо наединѣ въ домѣ. Съ 
другой стороны, Онъ но хотѣлъ поощрять преждевременно наименованіе Его Сыномъ 
Давидовымъ, чтобы это не повело народа къ возстанію въ Его пользу противъ Рим¬ 
лянъ (Тронц. лист.). 

30. И (уверзбстдсд очи или: Гі запрети И открылись глаза ихъ-, п Іисусъ 
йл\д ійса, глголд: еліодйтл, да ииктоже строго сказалъ имъ: смотрите, чтобы 
оМсть- „ никто не узналъ. 

31. Она же йзш(-дшл прослдвнстл-его А они вышедши разгласили о Немъ 
по всей зелллГі той. П0 всей землѣ той. 

По совершеніе чуда надъ слѣпцами I. Христосъ запретилъ разглашать о чудѣ, 
вѣроятно, по тѣмъ же причинамъ, по которымъ запретилъ это исцѣленному отъ про¬ 
казы (чнт. 8 гл. 4 ст.). Но исцѣленные какъ бы не послушались Господа,—просла- 
вита Ею (разглашали о Немъ) по всей землѣ. Это они сдѣлали, конечно, не по 
ослушанію, а по чувству благодарности (Ѳеоф.): отъ избытка сердца говорили 
ихъ уста. 

32. Тѣла же нсуодАціели, се, праве- Когда же тѣ выходили, то привели 
дота кг нел8 человѣка нѣла вѣсн&ла. къ Нему человѣка нѣмаго бѣсноватаго. 

Нѣмой былъ вмѣстѣ и бѣсноватымъ. Нѣмота въ немъ была не естественная, 
а произведенная находившимся въ немъ бѣсомъ (о бѣсноватыхъ чит. 8 гл., 16 гл.): 
такъ какъ лишь изгналъ Господь изъ него бѣса, оиъ и началъ говорить; потому-то 
и привели его другіе, а самъ по себѣ онъ не могъ ни притти, ни просить; иотому-то 
Господь и не спрашивалъ его о вѣрѣ, но исцѣлилъ прямо, по вѣрѣ тѣхъ, которые 
привели его. 

33. И изгнан# вѣс#, прогллгблл ігішьій. И когда бѣсъ былъ изгнанъ, нѣмой 
И. дивншлсА народи, гллголюіре, гакш нн- сталъ говорить. И народъ удивляясь 
коли же І-ЛВЬСЛ тлкш во шли. говорилъ: никогда не бывало такого 

явленія въ Израилѣ. 

Яко николиже явися тако (никогда не бывало такого явленія) во Израили, т. е. 
такихъ чудесъ, которыя совершалъ Іисусъ Христосъ, каковы исцѣленія слѣпцовъ 
и бѣсноватаго и др. подобныя симъ, никогда не случалось между Израильтянами 
или Евреями. 

34. Фдрісее же глагола^: ш ішжзѣ А Фарисеи говорили: Онъ изгоняетъ 
вѣсбвстѣлѵг изгоните вѣсы. бѣсовъ силою князя бѣсовскаго. 

О князѣ бѣсовстѣмъ (силою его) изгонитъ бѣсы. Фарисеи (3, 5),которые ненавидѣли 
I. Христа за то, что Онъ обличалъ ихъ пороки, и завидовали Его славЬ, такъ какъ 
народъ уважалъ Его болѣе, чѣмт ихъ, сами не хотѣли вѣровать въ I. Христа, ста¬ 
рались о томъ, чтобы и другіе не вѣровали въ Него. Потому и объясняли народу 
чудеса I. Христа не божественною Его силою, а силою князя, или начальника бѣ¬ 
совъ^ и тѣмъ старались, вмѣсто зарождавшейся въ народѣ вѣры въ Него, какъ въ 
Мессію,—гіе это ли Христосъ Сынъ Давидовъ? вопрошалъ народъ, видя чудеса Хри¬ 
стовы (12 гл. 24 ст.)—старались возбудить ненависть и боязнь къ Нему, какъ имѣ¬ 
ющему сношенія съ нечистою силою. Каковой страхъ и ненависть, напр., простой 
народъ у насъ чувствуетъ къ такъ называемымъ колдунамъ (Мох.). Такъ дѣлали 
фарисеи неоднократно. Такова бываетъ человѣческая злоба, что она ослѣпляетъ умъ 
зараженнаго ею. Христосъ изгоняетъ бѣсовъ силою князя бѣсовскаго, говорили фа¬ 
рисеи: они не думали о томъ, что бѣсъ не можетъ изгонять бѣса, какъ впослѣдствіи 
и разъяснилъ имъ Господь: потому что бѣсъ обыкновенно свое утверждаетъ, а не 
разоряетъ. 
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35. И проуеждлше іисх грады пел й 
в('си, оучл па ебнлмппау/, пул, й пропо- 
вѣдлл С-ѵлі'е цртвіл, й цѣлд всФкй недуга 
й велк^ ілзю вй ліодер. 

И ходилъ Іисусъ по всѣмъ городамъ 
и селеніямъ, уча въ синагогахъ ихъ, 
проповѣдуя Евангеліе Царствія и исцѣ¬ 
ляя всякую болѣзнь и всякую немощь 
въ людяхъ. 

Тутъ евангелистъ повторяетъ то самое, что сказано имъ ранѣе послѣ повѣство¬ 
ванія о призваніи Господомъ первыхъ учениковъ. Читан 23 ст. 4 гл. 

Зач. 34-е. Посланіе Іисусомъ Христомъ двѣнадцати апостоловъ на 
проповѣдь и наставленіе имъ. 

Читается въ понедѣльникъ 3-й недѣли по Пятидесятницѣ, 1-го ноября и іюля, во 
дни безсребренниковъ, и на елеосвященіи. 

36. іійдѢвй же народы, ділрдоид ш 
нйѵ/і, ііш елштени й швержеіш, 
шш овцы не іілАфыж плстырд. 

Видя толпы народа, Онъ сжалился 
надъ ними, что они были изнурены и 
разсѣяны, какъ овцы, не имѣющія па¬ 
стыря. 

Господь сравниваетъ народъ Іудейскій со стадомъ овецъ, блуждающихъ безъ 
пастыря. Пастырь блюдетъ своихъ овецъ — провожаетъ и оберегаетъ; безъ наблюде¬ 
нія пастыря онѣ въ разбродѣ, подвержены опасности отъ хищныхъ звѣрей, терпятъ 
и солнечный жаръ, и ночной холодъ, и потому изнурены. Таковымъ былъ во времена 
I. Христа народъ Еврейскій: онъ не имѣлъ хорошихъ пастырей—руководителей; а тѣ, 
которыхъ имѣлъ, были по большей части—фарисеи (3, 5); сіи будучи сами слѣпцами,— 
держались многихъ предразсудковъ, не просвѣщали и народа истиннымъ ученіемъ, и 
такимъ образомъ, не исправляли, а еще развращали его (Ѳеоф.). Посему и милосер- 
дова о немъ (сжалился надъ нимъ) I. Христосъ. 

37. Тогда глгбла оучіішллх своЯлаг: 
жатва оуш лмібга, дѣлателей же лшш. 

38. ллолйтесл оуво гдіінЪ> жатвы, гаш 
да йзведетй дѣлатели на ждтв^ свою. 

Тогда говоритъ ученикамъ Своимъ: 
яіатвы много, а дѣлателей мало; 
итакъ молите Господина жатвы, что¬ 

бы выслалъ дѣлателей на жатву Свою. 

Здѣсь Господь сравниваетъ Еврейскій народъ съ полемъ, покрытымъ спѣлою 
жатвою, которое нужно жать (Іоан. 4, 35), а жнецовъ мало, и этимъ коворитъ, что 
многіе нзъ сего народа ищутъ царства Мессіи и готовы вступить въ него, т. е. увѣ¬ 
ровать во Христа и сдѣлаться Его учениками, но мало руководителей, приготовлен¬ 
ныхъ для этого дѣла. Слѣдовательно, Ему, какъ Спасителю міра, нужно избрать та¬ 
кихъ руководителей, каковыхъ Онъ и избираетъ въ лицѣ апостоловъ. Чит. далѣе. 
Молитеся Господину жатвы, яко да изведетъ дѣлатели па жатву свою, т. е. моли¬ 
тесь Богу, чтобы Онъ, какъ благій и всемогущій, содѣйствовалъ Ему, Спасителю, 
образовать новыхъ, не въ духѣ фарисейскомъ и іудейскомъ, учителей и проповѣдни¬ 
ковъ о наступленіи царства Мессіи. У евангелиста Луки говорится, что Господь Самъ 
предъ избраніемъ апостоловъ провелъ всю ночь въ молитвѣ (6, 12); потому что этимъ 
избраніемъ Онъ полагалъ начало Своей церкви и потому, что желалъ научить и апо¬ 
столовъ, чтобы н они, избирая кого на служеніе церкви, совершали это дѣло съ молитвою. 
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ПАВА X. 
1. II призвд ОБлнлдесдть оумнкіі свож, И призвавъ двѣнадцать учениковъ 

длдё И.ЛЛ7. влдсть нл д^сѣуі нечисты^, Своихъ, Онъ далъ имъ власть надъ 
ілш дд йзгбнАТХ нуг, и цѣлмти всФкх нечистыми духами, чтобы изгонять 
недьгд й вслгА волѣзнь. ихъ и врачевать всякую болѣзнь и 

всякую немощь. 

Изъ учениковъ и послѣдователей своихъ I. Христосъ сначала избралъ двѣнад¬ 
цать, по числу 12-ти колѣнъ народа Еврейскаго. Впослѣдствіи Онъ избралъ еще 
70, или 72, по 6-ти на колѣно. Онъ послалъ снхъ избранныхъ проповѣдывать Свое 
Евангеліе, т. е. Свое ученіе о спасеніи (чит. объясн. словъ евангелія царствія 23 ст. 
4 гл.), почему и назвалъ ихъ апостолами, т. е. съ греческаго языка, посланниками 
для проповѣданія Его ученія. Даде (далъ) имъ власть на дусѣхъ нечистыхъ п проч. 
т. е. далъ апостоламъ-—проповѣдникамъ силу творить чудеса. Какъ Самъ Онъ со¬ 
единялъ проповѣдь съ чудотвореніями для того, чтобы лучше вѣровали въ Него, какъ 
Божественнаго посланника, такъ для еегі же цѣли Онъ далъ чудотворную силу и 
апостоламъ—„дабы удивляя чудесами, пишетъ блаженный Ѳеофилактъ, они пріобрѣ¬ 
тали внимательныхъ своему ученію слушателей" (чпт. объясн. 23 ст., 4 гл.). 

2. Днднлдеслтиѵа же лйлшва Гілленл Ать Двѣнадцати же Апостоловъ имена 
сіж: первый сі'димн», іІже нлрицдетсл пётрй, СУТЬ сіи: первый Симонъ, называемый 
й Андрей врата егш: ілкшва зеведёевх й Петромъ, и Андрей, братъ его, Іаковъ 
ІШНМ2 врлтй (цш: Зеведеевъ и Іоаннъ, братъ его-, 

3. Філінпа й влр-еололлёй: -е-шлА Гі лдат- Филиппъ и Варѳоломей, Ѳома и Мат¬ 
вей л\ытлрь: іакняій а Асеева й лев вей, на- ѳей мытарь, Іаковъ Ал®еевъ и Леввей,. 
речёниый ю-лддёй: прозванный Ѳаддеемъ, 

Первый Симонъ, иже нарицается (называемый) Петръ. Св. апостолъ Петръ и 
евангелистами Маркомъ (3, 16) и Лукою (6, 14) въ перечисленіяхъ поставляется на 
первомъ мѣстѣ, потому что онъ и братъ его Андрей прежде другихъ были призваны 
къ апостольскому служенію (Іоан. 1, 41), почему ап. Андрею усвоено названіе перво¬ 
званнаго, и потому еще, что по своимъ качествамъ, напр., по вѣрѣ, любви къ Іисусу 
Христу н т. п. онъ дѣйствительно былъ первымъ. „Ты Христосъ, Сынъ Бога жи- 
ваго“! онъ первый сказалъ, когда I. Христосъ спросилъ апостоловъ, за кого они по¬ 
читаютъ Его (16, 15 — 16). „Симонъ Іонинъ, любишь ли ты Меня больше нежели 
они?" спрашивалъ I. Христосъ Петра. „Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я 
люблю Тебяа, отвѣчалъ Петръ (Іоан. 21, 15 и дал. Еще чит. Дѣян. 1, 15; 2, 14; 5, 
2 и дал.). Католики признаютъ преимущественное предъ другими апостолами, пер¬ 
венство ап. Петра, но это невѣрно: онъ былъ только „первый между равными" и 
никогда нигдѣ не выставлялъ себя инымъ. Петръ иначе Кифа значитъ камень. Такъ 
наименовалъ его Самъ I. Христосъ въ предзнаменованіе его особенной твердости въ 
вѣрѣ и проповѣди евангельской. Іаковъ и Іоаннъ называются Зеведеевыми отъ имени 
отца (4, 21). Варѳоломей—сынъ Ѳоломея, тотъ же Наоанаилъ (Іоан. 1, 45). Матѳей 
мытарь (о мытаряхъ чит. въ объясн. 9 ст. 9 гл.), иначе Левій, и Іаковъ Алфеевъ— 
родные братья, сыновья Алфея (Мар. 2, 14). Жеввей, названный Ѳаддеемъ; онъ же 
Іуда Іаковлевъ (Лук. 6, 16),—въ отличіе отъ Іуды Искаріотскаго. Первое его имя— 
Іуда; Ѳаддеемъ названъ при крещеніи, а Жеввеемъ, при избраніи въ апостольское слу¬ 
женіи и въ отличіе отъ соименнаго ему Іуды Искаріота: такъ какъ у Евреевъ былъ 
обычай принимать новое имя при особенно важныхъ случаяхъ (Мих.). 

4. сілшліх клидінтх й іѴдл (снлрі'штскій, I Симонъ Кананитъ и Іуда Искаріотъ,, 
иже й предддё его. | который и предалъ Его. 
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Симонъ Канапитъ. Названіе Кананитъ производятъ нѣкоторые отъ города Каны, 
предполагая, что Симонъ происходилъ изъ этого города. Онъ же называется Зилотомъ, 
т. е. ревнителемъ (Лук. 6, 15. Дѣян. 1, 13), потому что прежде призванія принадле¬ 
жалъ къ Іудейской сектѣ Зилотовъ, — строгихъ ревнителей закона Моисеева, позво¬ 
лявшихъ себѣ, впрочемъ, нѣкоторыя своевольства. Іуда Искаріотъ—такъ называется 
отъ города Каріота (I. Нав. 15, 25). „Не стыдится евангелистъ говорить о преда¬ 
тельствѣ Іуды (иже иредаде Ею). Такъ евангелисты никогда не скрываютъ ничего, 
даже и того, что казалось предосудительнымъ14 (Злат.). Всѣ апостолы были избраны 
Господомъ изъ простыхъ людей, какъ болѣе способныхъ своими простыми сердцами 
воспринять ученіе Его. Апостоловъ Господь избралъ въ сотрудники Себѣ. Вмѣстѣ 
съ Нимъ, при Немъ, а затѣмъ одни, послѣ Его вознесннія, они должны были продол¬ 
жать дѣло спасительной Его проповѣди. И Господь открывалъ имъ тайны царствія 
Божія, подготовлялъ ихъ на опытѣ къ будущему ихъ великому служенію и, вдохновляя 
Своимъ примѣромъ, пріучалъ къ опасностямъ и трудамъ. Апостолы были постоянными 
Его спутниками, и Онъ называлъ ихъ Своими дѣтьми, братьями и друзьями. 

5. Сі'ж бгнііыдесгмгіі посла ІіІсх, ?,дпе- 
віідл ішй, глгблж: нд п^ть ідзбпг/. нс идите 
й во град/, сддѵюліііскііі не шшдите: 

6. идите же паче во сЗвцалѵл иогйвшы.ш 
долб іплева: 

Сихъ двѣнадцать послалъ Іисусъ и 
заповѣдалъ имъ, говоря: на путь къ 
язычникамъ не ходите и въ городъ 
Самарянскій не входите-, 
а идите наипаче къ погибшимъ ов¬ 

цамъ дома Израилева; 

На путъ языкъ (къ язычникамъ) не идите. Язычники, это—люди, послѣ стол¬ 
потворенія Вавилонскаго потерявшіе вѣру въ истиннаго Бога и признававшіе за Бога 
разныя, приносившія пользу или вредъ, твари, напр., солнце, огонь, воду, нѣкото¬ 
рыхъ животныхъ, прославившихся чѣмъ-либо людей, или — какія выдуманныя бо¬ 
жества. Называются эти люди язычниками оттого, что идолопоклонство началось со 
времени смѣшенія языковъ, а—идолопоклонниками, конечно, отъ почитанія идоловъ. 
Такъ какъ со времени хѴвраама народъ еврейскій былъ избранъ Богомъ для сохра¬ 
ненія истинной вѣры на землѣ, сему народу былъ обѣщанъ Мессія—Христосъ Спа¬ 
ситель, и отъ сего народа Онъ имѣлъ произойти и среди Него явиться; то прежде 
всѣхъ и должна начаться проповѣдь у Евреевъ (Іоан. 4, 24) и затѣмъ уже послѣ 
нихъ у всѣхъ другихъ народовъ (28, 19. Мар. 16, 15). Но градъ (ни въ какой го¬ 
родъ) Самарянскій не внидите (не входите). Самаряне — это былъ народъ, жившій 
въ срединѣ еврейской земли или Палестины, между областями Іудеею и Галлилею. 
Народъ этотъ состоялъ изъ смѣси Іудеевъ, которые остались здѣсь отъ плѣненія 
десяти колѣнъ израильскаго царства Ассиріанами, и язычниковъ, которые переселены 
были изъ разныхъ областей Ассирійскаго царства на мѣсто отведенныхъ въ плѣнъ 
(4 Цар. 17, 23—24). Переселенцы эти, наученные священникомъ, приняли еврейскую 
вѣру, но не оставляли служенія и своимъ богамъ, и такимъ образомъ религія ихъ 
состояла изъ смѣшенія іудейской и языческой и называлась Самарянскимъ раско¬ 
ломъ. Изъ священныхъ книгъ Самаряне принимали только 5 книгъ Моисеевыхъ, слѣ¬ 
довательно, не принимали писанія пророковъ. Господь до времени не позволилъ апо¬ 
столамъ ходить съ евангельскою пропоЕѣдыо и къ Самарянамъ, хотя Самъ пропо- 
вѣдывалъ у нихъ (Іоан. 4 гл.). Идите же паче къ овцамъ погибшимъ дому Израилева. 
Паче — наипаче, главнымъ образомъ, т. е. прежде язычниковъ и Самарянъ (чит. 
объясн. 5 ст.). Овцамъ погибшимъ, т. е. не имѣющимъ истинныхъ пастырей, а по¬ 
тому и истинной вѣры, и погибающимъ въ заблужденіи (чит. объясн. 36 ст. 9 гл.). 
Дома Израилева, т. е. народа еврейскаго (Лев. 10, 6. Мех. 19, 3 н дал.). Господь 
запретилъ апостоламъ итти съ проповѣдью къ язычникамъ и Самарянамъ еще для 
того, чтобы іудеи но стали обвинять ихъ, что они входятъ въ общеніе съ людьми не¬ 
достойными, и чуждаться ихъ; а также и жаловаться, что ходили къ такимъ лг дямъ 
(Злат.). 
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7. ^одлціе же проповѣдайте, гллгблюціе, 
кіш иривлйжнеж цртві'е нвное: 

8. ВОЛЛфЫА исцѣлуйте, ПрОКДжёнНЫА 
шчііфлйте, мертвый» воскрешайте, вѣсы 
изгоняйте: тѣ:ие прілсте, тѣйіе дадите. 

ходя же, проповѣдуйте, что прибли¬ 

зилось Царство Небесное; 

больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ 
очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣ¬ 

совъ изгоняйте; даромъ получили, да¬ 

ромъ давайте. 

Нриближися (приблизилось) царствіе небесное (чит. объясн. 4 гл. 17 ст.). Бо¬ 
лящія исцѣляйте и проч. Тутъ повторяетъ Господь то, что сказалъ ранѣе (чит. 
ст. 1). Туне пріясте, туне дадите (даромъ получили, даромъ и давайте), т. е. апо¬ 
столы должны проповѣдывать и творить чудеса не за плату, не изъ корысти. „Этпмъ 
Господь смиряетъ пхъ высокоуміе (пишутъ Злат, и Ѳеоф.), чтобы они не подумали, что 
производимыя ими чудеса происходятъ отъ ихъ добродѣтелей: сами получпли не въ 
награду, не за труды, это Моя благодать, такъ давайте и другимъ"; а также пред¬ 
остерегаетъ и отъ сребролюбія. Къ страстямъ тщеславія и любостяжанія особенно 
склонно грѣхолюбнвое человѣческое сердце. Этими же словами Господь учитъ апо¬ 
столовъ и всѣхъ вообще щедрости: если мы получаемъ отъ Бога все даромъ, то и 
сами должны давать другимъ, дѣлиться съ другими, не для награды только, но и 
даромъ. Впрочемъ, сими словами Господь не запретилъ апостоламъ принимать добро¬ 
вольныя приношенія отъ вѣрующихъ для вспомоществованія имъ въ необходимомъ въ 
жизни при трудахъ проповѣдничества, ибо трудящійся, сказалъ Онъ, достоинъ на¬ 
грады за труды свои (Лук. 10, 7. 1 Кор. 9, 3—14). 

Зач. 35-е. Наставленіе Іисуса Христа апостоламъ (продолженіе). 

Читается во вторникъ 3-й 

9. Не етжжйте злата, ни еревра, ни 
мѣди при гіожсѢдті наш пул, 

10. ни пиры вй и^ть, ни двою ріізѢ, 
ни сапшгй, ни жезла: достоин/, во есть дѣ¬ 
латель ллзды своей». 

недѣли по Пятидесятницѣ. 

Не берпте съ собою ип золота, ни 
серебра, ни мѣди въ поясы своп, 
ни сумы на дорогу, ни двухъ одеждъ, 

ни обуви, ни посоха. Ибо трудящійся 
достоинъ пропитанія, 

Въ этихъ словахъ Господь внушаетъ апостоламъ, посылая ихъ на проповѣдь, 
чтобы они не брали съ собою ничего въ запасъ, и указываетъ причину, почему не 
должно дѣлать этого: достоинъ бо есть дѣлатель мзды своея (ибо грудящійся досто¬ 
инъ пропитанія), т. е. тѣ, которымъ апостолы будутъ проповѣдывать и благодѣтель¬ 
ствовать даромъ чудесъ, будутъ доставлять имъ все нужное для жизни (Ѳеоф.). Го¬ 
сподь внушалъ апостоламъ, что они не должны требовать вознагражденія за свои 
труды и благодѣянія (8 ст.), но могутъ получать помощь не только какъ даръ, но 
и какъ заслуженное трудомъ. Не берите денегъ въ ггоясы. Тогда не имѣли кошель¬ 
ковъ для храненія денегъ, а носили деньги въ поясахъ, которые дѣлались пустыми 
внутри. Ни сумы, въ которую можно было бы ноложить что-нибудь лишнее. Ни 
двухъ одеждъ — одну надѣтую, а другую въ запасъ, на будущее время. Ни обуви, 
т. е. запасной, кромѣ той, которая есть на ногахъ (Мар. 6, 9). Ни посоха, т. е. 
запаснаго, кромѣ того, который имѣлся у путешественниковъ (Мих.). Не стя- 
жите злата и пр. Такою Своею заповѣдью апостоламъ Господь достигалъ, во-пер¬ 
выхъ, того, что удалялъ отъ нихъ всякое подозрѣніе, во-вторыхъ, освобождалъ ихъ 
отъ всякой заботы, чтобы они занимались одною проповѣдью, и въ-третьихъ, показы¬ 
валъ имъ Свое могущество (Злат.). 

11. И/. сЗньже лціе (колйждо) град/, 
или весь вийдете, испытайте, кто вй иелѵ 
достоинй есть: й т& и ре ведите, доидеже 
изыдете: 

Въ какой бы городъ или селеніе ни 
вошли вы, навѣдывайтесь, кто въ немъ 
достоинъ, и тамъ оставайтесь, пока 
не выйдете; 
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Испытайте (навѣдывайтесь), кто достоинъ, т. е. достоинъ того, чтобы остано¬ 
виться и жить у него, именно, кто добръ, благочестивъ и расположенъ къ принятію 
проповѣди, — „чтобы недоброю славою принявшаго не унизить достоинства самой про- 
повѣди“ (Іерон.). Ту пребывайте, дондеже изыдете, т. е. не переходите изъ одного 
дома въ другой: потому что ото перехожденіе могло отвлекать апостоловъ отъ глав¬ 
ной дѣли или дѣла—-проповѣди и подавать поводъ говорить о нихъ, какъ о чрево¬ 
угодникахъ и людяхъ легкомысленныхъ (Злат.). 

12. врддціе же вй доалъ, цѣлуйте его, 
гллголюціе: ли'юй долА сел А: 

13. й Тире оувш вадет/. доли достоіні'л, 
прійдетх лиіох влшх ПАНЫ Ііірс ли же не 
вхдетх достой нй, лм'ірг. вдшй кй вдл\й воз- 
ВрЛТЙТСА. 

а входя въ домъ, привѣтствуйте егог 
говоря: миръ дому сему; 

п если домъ будетъ достоинъ, то 
миръ вашъ придетъ на него; если же 
не будетъ достоинъ, то миръ вашъ къ 
вамъ возвратится. 

Входяще въ домъ, т. е. въ семейство (Іоан. 4, 53), цѣлуйте (привѣтствуйте) 
ею, иаюлюще (говоря): миръ дому сему. Привѣтствуйте—сами прежде, не ожидайте 
привѣтствія отъ другихъ. Жиръ—благожеланіе спокойствія или счастія. Миръ тебѣ, 
или вамъ, это—обычное привѣтствіе у Евреевъ (Быт. 30, 23. Лук. 10, 5). Пріидетъ 
миръ вашъ панъ (на него), т. е. ваши благожеланія этому семейству исполнятся, при 
содѣйствіи вашей молитвы о нихъ и вашей проповѣди и наставленій. Миръ вашъ къ 
вамъ возвратится, т. е. миръ, котораго вы пожелали бы сему семейству, не будетъ 
данъ,—ваши благожеланія не исполнятся на немъ (Ис. 35, 13). 

14. И иже дфе не лришетй ш\сй, ниже 
послашлетх словеса наиіиуа, нсуоддціе йз 
долА, или из града тогш, штрлсйте и оду а 
ншгх плшнух: 

А если кто не приметъ васъ п не 
послушаетъ словъ вашихъ, то, выходя 
изъ дома, или изъ города того, оттря¬ 
сите прахъ отъ ногъ вашихъ; 

Оттрясите прахъ (отъ) ногъ вашихъ. Бывали примѣры, что апостолы дѣйстви¬ 
тельно поступали такъ (Дѣян. 13, 51; 18, 6): Евреи думали, что самая земля и 
пыль, по которой ходятъ язычники, не чиста, п надобно оттрясать ее. Посему по- 
велѣніе Господа: Оттрясите прахъ означаетъ, что апостолы должны смотрѣть на 
непринимающнхъ ихъ самихъ н ихъ проповѣди, какъ на нечистыхъ язычниковъ, съ 
которыми у нихъ но должно быть ничего общаго, даже и самаго праха. Еще это 
значитъ: „не гнѣвайтесь на нихъ, забудьте о нихъ" (Мих.). 

15. длшіь глголю вдлѵй: (Орддиѣе гЛ:- 
дет зелий содбллстѣй и голлбррстѣн въ 
день схднын, нёже грлд'З тол\А 

истинно говорю вамъ: отраднѣе бу¬ 
детъ землѣ Содомской и Гоморрской 
въ день суда, нежели городу тому. 

Города Содомъ и Гоморра вмѣстѣ съ двумя другими, во времена Авраамовы, 
были наказаны Господомъ за крайнее ризвращеніе жителей сожженіемъ огнемъ и сѣ¬ 
рою, и на мѣстѣ ихъ до сихъ поръ стоитъ такъ называемое отъ сказанной казни 
Мертвое море (см. карту). Въ день судный (суда), т. е. въ день всеобщаго суда, ко¬ 
торый будетъ произведенъ Господомъ при кончинѣ міра (25, 31—46). Господь срав¬ 
ниваетъ наказаніе Содомлянъ и Гоморрянъ съ наказаніемъ не принявшихъ апостоловъ 
и ихъ проповѣди и говоритъ, что послѣ всеобщаго суда наказаніе первыхъ будетъ 
легче послѣднихъ; потому что ихъ поступки меиѣе преступны: такъ какъ они не 
имѣли положительнаго и откровеннаго закона Божія, а руководились только разу¬ 
момъ и совѣстью, — такъ называемымъ внутреннимъ закономъ (сл. 11, 20 — 24). 
Граду тому. Не принялъ одинъ домъ, а наказывается цѣлый городъ. Это—потому, 
что не удержали этого дома остальные, видя его поступокъ, такъ какъ не прини¬ 
мающіе апостоловъ изгоняли ихъ публично. 



94 ГЛАВА X. Стихи 16—18. 

Зач. 36-е. Наставленіе Іисуса Христа апостоламъ (продолженіе). 

Читается въ среду 3-й недѣли по' Пятидесятницѣ и святымъ мученикамъ. 

16. Се, лзъ посылаю влсх ілш сЗвцы Вотъ, Я посылаю васъ, какъ овецъ 
•лосоедѣ волшвх: вьдите оуво л\%>и гакш среди волковъ: итакъ будьте мудры, 
злѴіл, й цѣли ілкш гбл&Іе! какъ зміи, и просты, какъ голуби. 

Господь, посылая апостоловъ на евангельскую проповѣдь, говоритъ, кто имъ 
придется быть въ такомъ положеніи, въ какомъ бываютъ овцы, окруженныя волками, 
т. е. люди невѣрующіе и развращенные будутъ и ненавидѣть и преслѣдовать ихъ. 
Будите убо мудри, яко (какъ) змія, и цѣли "(просты), яко (какъ) голуби. Извѣстно, 
что змѣи—мудры и очень хитры (3 гл. 7 ст.); особенно много ловкости и хитрости 
обнаруживаютъ онѣ въ виду опасности: напр., такъ какъ голова у нихъ составляетъ 
самое чувствительное мѣсто въ тѣлѣ,—отъ легкаго удара въ голову онѣ умираютъ, 
то при опасности онѣ прежде всего скрываютъ голову, для чего свертываются клу¬ 
бомъ. Голуби же отличаются простотою, потому служатъ образомъ чистоты, невин¬ 
ности и незлобія (3, 16). „Мудръ, какъ змія, тотъ,—толкуетъ слова Спасителя ев. 
Василій великій,—кто предлагаетъ ученіе съ осмотрительностью и разумѣніемъ, какъ 
успѣшнѣе привести слушателей къ благопокорности. А цѣлъ (простъ), какъ голубь 
тотъ, кто не держитъ и въ мысляхъ, чтобы мстить злоумышляющему и оскорбляющему14. 
Должно повиноваться больше Богу, нежели человѣкамъ, мы не можемъ не говорить 
тою, что видѣли и слышали, говорили Апостолы, когда начальники іудейскіе запре¬ 
щали имъ проповѣдывать о Христѣ (Дѣян. 4, 20; 5, 28. 29). Вотъ образъ и кротости 
голубиной и мудрости зміиной въ апостолахъ. 

17. Вііелллмте же (0 человѣка: предл- Остерегайтесь же люден; ибо они 
джт2 во вы нд сонмы, й нл совбрііціл^ будутъ отдавать васъ въ судилища и 
ЙѴ'Л БІІ0Т7. влех, въ синагогахъ своихъ будутъ бить 

‘ васъ, 

Внемлите отъ человѣкъ (остерегайтесь люден), иначе: будьте мудры въ обра¬ 
щеніи съ людьми, т. е. не подвергайте себя опасности безъ нужды, старайтесь не 
вызывать, безъ необходимости, вражды къ себѣ и преслѣдованій и не жертвуйте безъ 
нужды и пользы своею жизнью, которая такъ нужна для проповѣди (Мих.) Преда- 
дятъ вы на сонмы — будутъ отдавать васъ за проповѣдь христіанской вѣры, ко¬ 
торая не поправится евреямъ и язычникамъ, въ судилища, т. е. въ судебныя мѣста, 
низшія Синедріона, какія находились въ городахъ и болѣе значительныхъ селеніяхъ 
(чит. объясн. 22 ст. 5 гл.;. И на соборищахт, ихъ быотъ (и въ синагогахъ своихъ 
будутъ бить) васъ. У Евреевъ иногда наказывали въ самыхъ синагогахъ провинив¬ 
шихся чѣмъ-либо—били розгами или палками, положивъ на землю или привязавъ къ 
столбу. Такъ, били и судили апостоловъ въ Іерусалимѣ въ началѣ ихъ проповѣды- 
ванія (Дѣян. 4 и 5 гл.); такъ билъ въ синагогахъ христіанъ Савлъ (апост. Павелъ), 
когда еще не былъ призванъ Христомъ (Дѣяп. 22, 19). Такъ били и его самого, 
когда онъ сдѣлался христіаниномъ и апостоломъ (2 Кор. 11, 24). 

18. й поед влддыкн же й цари ведеин и поведутъ васъ къ правителямъ и 
ведете мене ради, во свидѣтельство имя царямъ за Меня, для свидѣтельства 
й газь'жшмх. предъ ними и язычниками. 

Къ правителямъ и царямъ, разумѣется, языческимъ, потому что въ то время 
не было у Евреевъ ни правителей, ни царей собственныхъ. Это было предсказаніемъ 
Господа, относившимся ко времени, когда аиоетолы послѣ вознесенія Его пойдутъ 
съ проповѣдью къ язычникамъ. Во свидѣтельство имъ и языкомъ (для свидѣтельства 
предъ нпми и язычниками). То есть апостолы своею проповѣдію и жизнію должны 
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будутъ свидѣтельствовать предъ царями и народами о Христѣ, о жизни и ученіи 
Его, о благотворности евангелія и проч.; это свидѣтельство послужитъ и въ обли¬ 
ченіе тѣхъ, которые не примутъ проповѣди, не увѣруютъ во Христа (Злат, и Зигаб.). 
Такъ все это и было съ апостолами, напр., въ Римѣ, Скиоіи, Индіи и др. мѣстахъ 
вселенной. 

19. бгда же иредаютх вы, не пецыте- 
сд, каш иди что нозглагблете: даствосл 
ваш в/, том часа, что возгдагодете: 

20. не вы во ведете гдагб.моіріи, но 
дѵа бца вашегш гдгодай бх васа. 

Когда же будутъ предавать васъ, 
не заботьтесь, какъ или что сказать; 
ибо въ тотъ часъ дано будетъ вамъ, 
что сказать; 

ибо не вы будете говорить, но Духъ 
Отца вашего будетъ говорить въ васъ. 

Апостолы были изъ людей бѣдныхъ и неученыхъ рыбарей, посему, понятно, 
пни могли безпокоиться, какъ и что будутъ говорить, когда предстанутъ предъ пра¬ 
вителями и образованными людьми. И Господь успокопваетъ ихъ, — говоря, чтобы 
они не заботились объ этомъ, потому что дастся вамъ въ той часъ, что возглаголете 
(въ тотъ часъ дано будетъ вамъ, что сказать). Не вы бо будете глаголющій (не вы 
будете говорить), но Духъ Отца вашею, т. е. Самъ Богъ, Духъ Святый — третье 
лицо Св. Троицы, ілаюляй въ васъ — будетъ говорить въ васъ. Я дамъ вамъ уста и 
премудрость, говорилъ Господь апостоламъ подобно сему, по сказанію евангелиста 
Луки (21, 15). Такъ Господь предсказалъ о боговдохновенности свв. апостоловъ, т. е. 
о томъ, что они будутъ проповѣдывать и устно, а также, конечно, и письменно не 
сами отъ себя, но по внутреннему внушенію отъ Самого Бога—отъ Св. Духа. 

21. Предмету, же врат?. врата на смерть, 
и бтёци чадо: й востаіАтй чада ид роди¬ 
тели іі оувііет/. пр: 

22. й сядете неішйдіши всѣлш йліене 
ллосгѵу ради: претерпѣвши же до конца, 
той спасена вздета. 

Предастъ же братъ брата на смерть, 
и отецъ—сына; и возстанутъ дѣти на 
родителей и умертвятъ ихъ; 
и будете ненавидимы всѣмп за имя 

Мое; претерпѣвшій же до конца спа¬ 
сется. 

Люди невѣрующіе, привязанные къ своей еврейской или языческой религіи, ко¬ 
торыхъ Господь назвалъ волками, будутъ такъ ненавидѣть проповѣдниковъ христі¬ 
анской вѣры, какъ равно и тѣхъ, которые примутъ ее, что не пощадятъ самыхъ 
близкихъ изъ своихъ родныхъ—братъ невѣрующій будетъ предавать на смерть сво¬ 
его родного брата, невѣрующіе дѣти будутъ возставать за вѣру на родителей и 
умерщвлять пхъ. Все это въ точности и исполнилось сначала на самихъ апостолахъ, 
а затѣмъ на христіанахъ во времена гоненій. И вообще предрекаетъ Господь: бу¬ 
дете ненавидима всѣми — многими враждебными Евангелію — имене Моею ради (за 
имя Мое). Здѣсь слово всѣ употреблено въ смыслѣ многіе. Такъ въ греч. языкѣ 
иногда употребляется это слово. За имя Мое — за вѣру Мою. Претерпѣвши, т. е. 
оставшійся твердымъ въ вѣрѣ и претерпѣвшій за то оскорбленія и мученія, до 
конца,— до конца сихъ оскорбленій и мученій или до конца жизни (Ѳеоф. и Злат.), 
спасенъ будетъ, т. е. получитъ блаженство въ царствѣ небесномъ. Такъ и было, 
какъ знаемъ мы, съ св. апостолами и св. мучениками. 

Зач. 37-е. Наставленіе Іисуса Христа апостоламъ (продолженіе). 

Читается въ четвергъ 3-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

23. бгда же гонАТ/. вы во градѣ сёш, 
вѣгайте г?, другій. Ялѵішь во глголю ваш, 
не Плите скончатн грады ійл^вы, дондеже 
пріидст/. снѣ члвѣчеог.Ій. 

Когда яге будутъ гнать васъ въ од¬ 
номъ городѣ, бѣгите въ другой. Ибо 
истинно говорю вамъ: не успѣете обой¬ 
ти городовъ Израилевыхъ, какъ при¬ 
детъ Сынъ Человѣческій. 
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Господь учитъ апостоловъ, чтобы они берегли свою жизнь и не подвергали себя 
опасности безъ нужды: потому что жизнь ихъ нужна для спасенія другихъ. Онъ 
Самъ, въ младенчествѣ, для сохраненія Своей жизни, скрывался отъ Ирода въ Египтѣ.. 
Не имате скончати (не успѣете обойти) грады Израилевы (городовъ Израилевыхъ), 
т. е. не успѣете кончить вашего теперешняго — перваго послашшчества по землѣ- 
евренской, дондеже (какъ) пріидетъ Сынъ Человѣческій. Сынъ Человѣческій, т. е. Іи¬ 
сусъ Христосъ. Чит. въ объясн. 20 ст. 8 гл. Куда и для чего придетъ Христосъ? 
Въ подобномъ сему изреченіи, при другомъ случаѣ. Господомъ прибавлено: пріидетъ 
въ царствіи Своемъ (16 гл. 28 ст.). Это прибавленіе указываетъ, что придетъ не для 
суда надъ родомъ человѣческимъ при концѣ міра (Злат, и Ѳеоф.). Пришествіе Іи¬ 
суса Христа въ царствѣ своемъ значитъ открытіе царства Его съ восіфесеніемъ Его, 
послѣ котораго Онъ сказалъ, что дана Ему всякая власть на небѣ и на землѣ (28, 
18), и съ ниспосланіемъ Св. Духа на апостоловъ, когда они пошли съ проповѣдью 
объ открытіи сего царства уже по всему міру (Мих.). 

24. Шсть оучеипкй ндд оучитедд (сво- Ученикъ не выше учителя, и слуга 
его), ниже рі\Бй ндд господйнд своего: не выше господина своего: 

Это — народная поговорка. Ею, равно какъ и дальнѣйшими словами (ст. 25), 
Господь говоритъ Своимъ апостоламъ, что при проповѣданіи Его ученія они не должны 
ожидать для себя участи, лучшей Его Самого—имъ предстоятъ многія скорби, точно 
такъ же, какъ и Ему Самому. 

25. допдѣета оученик&, да вздета гакш 
оуиітеліі С'гш, й рлвх ілі;ш господь (гш. 
Дфе господинл долА веельзев&ѵд нарекоша, 
коллш паче долышнІА (тш; 

довольно для ученика, чтобы онъ 
былъ, какъ учитель его, и для слуги, 
чтобы онъ былъ, какъ господинъ его. 
Если хозяина дома назвали веельзеву- 
ломъ, не тѣмъ ли болѣе домашнихъ его? 

Веельзевулъ, собственно, значитъ господинъ нечистотъ, хозяинъ дома. Веельзе- 
вуломъ называется сатана, какъ князь царства злыхъ духовъ, царства зла, грѣха,— 
ада (чит. 12 гл. 24 ст. Лук. 11, 15). I. Христосъ говоритъ, что если уже называли 
Его Самого—хозяина (господина) дома, т. е. Главу царства, церкви Его, веельзеву- 
ломъ, княземъ бѣсовскимъ; то чего же хорошаго ждать домашнимъ Ею, т. е. уче¬ 
никамъ Его, членамъ Его дома или царства? Въ Евангеліи нигдѣ не говорится, чтобы 
такъ называли Господа, но изъ словъ Его Самого видно, что это было. 

26. Нс оуБомтесл оѵво йуа: ипчтоже 
во есть покровёно, еже нс (Оврьістсд, й 
тліі но, еже не оувѣдѣно вздета. 

27. бже глголю вдлѵл ко тлѵіі, рцытс 
во свѣтѣ: й еже во оушы слышите, про- 
гювѣдптс нл нрбвѣуа. 

Итакъ не бойтесь ихъ: ибо нѣтъ ни¬ 
чего сокровеннаго, что не открылось 
бы, и тайнаго, что не было бы узнано. 
Что говорю вамъ въ темнотѣ, гово¬ 

рите при свѣтѣ; и что на ухо слышите, 
проповѣдуйте на кровляхъ. 

Этими словами Господь ободряетъ учениковъ Своихъ въ виду тѣхъ бѣдствій и 
скорбей, которыя предстоятъ имъ, ободряетъ тѣмъ, что со временемъ откроются ихъ 
невинность и добродѣтели, равно и клевета и злоба ихъ враговъ — откроются и на 
землѣ и на небѣ; придетъ время, когда на землѣ ихъ будутъ называть благодѣте¬ 
лями вселенной (Злат, и Ѳеоф.) Еже глаголю во тьмѣ, ри,ыте во свѣтѣ (что говорю 
вамъ въ темнотѣ, говорите при свѣтѣ); и еже во уши слышите, проповѣдите на кро- 
вѣхъ (что на ухо слышите, проповѣдуйте на кровляхъ). Т. е. не бойтесь, не стѣ¬ 
сняйтесь проповѣдывать Мое ученіе всюду и открыто, всенародно — при свѣтѣ, на 
кровгяхъ. На кровляхъ: извѣстно, что на востокѣ, гдѣ жилъ I. Христосъ, устрои- 
вались и устроиваются крыши на домахъ плоскія, гдѣ можно ходить и сидѣть и 
откуда можно вести рѣчь съ народомъ (чит. объясн. 9 гл. объ исцѣленіи раздав¬ 
леннаго). Въ темнотѣ, на ухо, т. е. то ученіе, которое Господь преподавалъ апосто¬ 
ламъ однимъ только и втайнѣ. 
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28. И не оувбйтесл ш оувиваюціир 
тѣло, д^шй же не л\огѣ;фнул оу нити: оувой- 
тесл же плче ллог^цідгш Гі дѣ?ш$ й тѣло 
ногУкйти в/, гееннѣ. 

И не бойтесь убивающихъ тѣло, 

души же не могущихъ убиты а бой¬ 

тесь болѣе Того, Кто можетъ и душу 
и тѣло погубить въ гееннѣ. 

Это—новое воодушевленіе со стороны I. Христа апостоламъ, для дѣла пропо¬ 
вѣди. Онъ говоритъ, чтобы апостолы не боялись тѣхъ людей, которые захотѣли бы 
убить ихъ за проповѣдь. Если убьютъ, то лишатъ жизни только тѣло, а погубить 
душу они не могутъ. А если вообще кого должно бояться, то бояться того, кто мо¬ 
жетъ погубить и душу вмѣстѣ съ тѣломъ въ гееннѣ, т. е. подвергнуть ее мучевію 
въ аду,—бояться Самого Бога, Который послалъ пхъ на служеніе и потребуетъ от¬ 
чета въ порученномъ имъ дѣлѣ и имѣетъ власть наказать не только на землѣ, но 
и за гробомъ. (О геенѣ чит. въ объясн. 22 ст. 5 гл.). 

29. Не двѣ ли птицѣ цѣийтѣсж {-ди- 
псл\^ лсслрііо; й ни едина ш ийут, падёт* 
на зелий вез бцд вашегш: 

30. піита же й власн главнін вей йзоч- 
тёни с^'ть: 

31. не оувойтесж оуво: лміозѣуг птица 
л^чши естё вы. 

Не двѣ ли малыя птицы продаются 
за ассарій? И ни одна изъ нихъ не 
упадетъ на землю безъ воли Отца ва¬ 

шего-, 

у васъ же и волосы на головѣ всѣ 
сочтены-, 

не бойтесь же: вы лучше многихъ 
малыхъ птицъ. 

Этими словами Господь еще ободряетъ учениковъ, чтобы они не боялись свонхъ 
враговъ—указываетъ имъ на Промыслъ Божій, который, во-первыхъ, храпитъ и ма¬ 
лыхъ птицъ и, во вторыхъ, даже волосы па головѣ человѣка, и этимъ Господь гово¬ 
ритъ, что люди, враждебные имъ и ихъ проповѣди, ничего не сдѣлаютъ имъ безъ 
воли Божіей, и что Богъ имѣетъ особенное попеченіе о нихъ. Шалыя птицы — ма¬ 
лыя по росту и малоцѣнныя по достоинству, вѣроятно, воробьи и горлицы. Асса¬ 
ріи—малая римская монета, около половины копѣйки на нашъ счетъ. Не упадегпъ 
на землю, т. е. не можетъ быть поймана или не упадетъ мертвою. Безъ волгі Огпца 
вашею, т. е. безъ вѣдома Божія. У васъ и волосы па головѣ сочтены, т. е. Господь 
до мелочи знаетъ все, касающееся васъ (Зигаб.). 

Зач. 38-е. Наставленіе Іисуса Христа апостоламъ (продолженіе). 

Читается въ иедгълю Всѣхъ святыхъ и въ пятокъ 3-й пед. по Пятидесятпгіцгъ. 

32. йежк/, оуво иже йспоиѣсть лѵй 
пред человѣки, йспопѣлѵд §го й лзъ пред 
бцелѵл ллоііллл, иже нл нксѣул: 

33. л иже швёржетсА ллене пред чело¬ 
вѣки, швёрг^сл (тш й лз’л пред бцёлѵл 
люйлѵл, иже нл нксѣул. 

Итакъ всякаго, кто исповѣдаетъ 
Меня предъ людьми, того исповѣдаю 
и Я предъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ- 

а кто отречется отъ Меня предъ 
людьми, отрекусь отъ того и Я предъ 
Отцемъ Моимъ Небеснымъ. 

Исповѣдагпъ что вообще значитъ объявить предъ другими, во всеуслышаніе, 
то, что думаешь или чему вѣришь (Рим. 10, 9). Исповѣдать Христа значитъ не только 
вѣровать въ Него внутренно въ душѣ, но и словомъ и дѣломъ показывать эту свою 
вѣру въ Него, напр., своими бесѣдами о Немъ, преданностью Его церкви ц своимъ 
поведеніемъ (Мих.). Такъ исповѣдывали Христа святые въ первыя времена христі¬ 
анства, такъ называемые исповгъдпики, которые и пострадали за вѣру во Христа, 
но не до смерти, и мученики, которые положили самую жизнь за Христа. Исповѣмъ 
его и Азъ (исповѣдаю и Я того), т. е. признаю и объявляю тѣхъ Моими вѣрными 

Бухаревъ. 7 
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послѣдователями, достойными райской награды за вѣру и исповѣданіе. Предъ Отчемъ 
Моимъ небеснымъ, т. е. въ то время, когда приду для суда надъ всѣмъ родомъ человѣ¬ 
ческимъ (25, 31 — 40). А ѵже ствержстся Мене (кто отречется отъ Меня) предъ че¬ 
ловѣки. Отрекаться отъ Христа, значитъ не вѣровать въ Него, какъ Спасителя, 
отвергать Его ученіе. Можно отрекаться отъ Христа и непрямо, напр , сроимъ не¬ 
христіанскимъ поведеніемъ, небрежностью въ исполненіи христіанскихъ обязанностей, 
уклоненіемъ отъ церкви, — въ ереси и расколы, т. е. въ разныя религіозныя 
лжеученія и заблужденія, и, наконецъ, нерадѣніемъ о своемъ спасеніи, коснѣніемъ 
въ грѣхахъ, неисполненіемъ христіанскихъ обязанностей, напр., поста, молитвы изъ-за 
боязни насмѣшекъ со стороны другихъ и т. п. Отрекусь отъ тою и Я (отвергуся 
его и Азъ), т. е. не признаю его Своимъ ученикомъ, не приму въ Свое блаженное 
царство и накажу мученіемъ въ аду. 

34. Не мните, гакш пріидо^» нокреі|ій 
лмірк мд землю: не пріндбѵх вопрецій лм'ір», 
но ллечь: 

35. гіріидбр во рдзл^чнтн человѣка на 
отца своего, й дціерь на матерь свою, й 
невѣстѣ на свекровь свою. 

36. II вразй человѣкѣ домашній (тш. 

Не думайте, что Я пришелъ прине¬ 

сти миръ на землю: не миръ пришелъ 
Я принести, но мечъ; 

ибо Я пришелъ'раздѣлить человѣка 
съ отцемъ его, и дочь съ матерью ея, 
и невѣстку со свекровью ея. 

И враги человѣку—домашніе его. 

Это значитъ не то, чтобы I. Христосъ, Который Самъ миръ нашъ (Еф. 2, 
14—16), принесъ брань и раздѣленіе (мечъ или, какъ сказано у евангелиста Луки: 
огня пріидохъ воврсщи (12, 49), но то, что несогласія и раздѣленія среди людей необхо¬ 
димо должны произойти вслѣдствіе Его пришествія. Злоба людей, а не Онъ и Его еван¬ 
геліе будетъ причиною сего (Мих.). „Мечъ, это—любовь къ 1. Христу, толкуютъ св. 
отцы, любовь, которая раздѣляетъ вѣрующихъ отъ невѣрующихъ, которая своею 
непобѣдимою силою можетъ легко разлучить людей, связанныхъ самою дорогою зем¬ 
ною любовью'4. Св. Златоустъ пишетъ: „Христосъ хотѣлъ, чтобы всѣ люди были 
единомысленны въ дѣлѣ благочестія (религіи); но какъ люди раздѣлились, то и про¬ 
изошла брань. Не сказалъ: Я пришелъ принести брань, но, что гораздо ужаенѣо,— 
мечъ. Онъ хотѣлъ пріучить слухъ Своихъ учениковъ къ жесткимъ словамъ, чтобы 
они не колебались въ трудныхъ обстоятельствахъ. Теперь никло не скажетъ, что 
Онъ убѣждалъ ихъ лестью, скрывая отъ нихъ. трудности. Хотя не Христосъ былъ 
причиною сего, но злоба человѣческая; впрочемъ, говорить, что Онъ Самъ причи¬ 
ною сего. Такой образъ выраженія свойственъ Писанію, ибо въ другомъ мѣстѣ Пи¬ 
санія сказано: далъ имъ Богъ очи, чтобы они не видѣли (Іез. 12, 2). Такъ говоритъ 
и здѣсь". Раздѣлитъ человѣка съ отцемъ и дочь съ матерью и ироч., т. е. раздѣлитъ 
вѣрующихъ отъ невѣрующихъ, боголюбивыхъ отъ міролюбивыхъ, славолюбивыхъ отъ 
смиренномудрыхъ; а чрезъ это и произойдетъ само собою вообще раздѣленіе и 
вражда. Такъ мы и видимъ, читая исторію первыхъ временъ христіанства и жи¬ 
тія святыхъ; видимъ и среди самихъ себя, вслѣдствіе появленія разныхъ сектъ и 
раскола, а также и вслѣдствіе невѣрія, маловѣрія и нечестія. 

Зач. 39-е. Наставленіе Іисуса Христа апостоламъ (окончаніе). 

Читается въ субботу 7-ю по Пятидесятницѣ и предъ Воздвиженіемъ. 

37. Иже любит» отца или матерь па¬ 
че менё, нѣсть мене достоин»: й иже 
любит» сына или діцерь паче мене, нѣсть 
менё достоин»: 

Кто любитъ отца или мать болѣе, 

нежели Меня, не достоинъ Меня; и 
кто любитъ сына или дочь болѣе, не¬ 

жели Меня, не достоинъ Меня; 

Этими словами Господь показываетъ, что Его, какъ Бога и Спасителя, Своею 
кровію даровавшаго людямъ вѣчное спасеніе, должно любить боллне всего на свѣтѣ,— 
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больше самыхъ родителей и дѣтей; такъ что, если бы когда случилось, должно жер¬ 
твовать любовью къ родителямъ и дѣтямъ для любви ко Христу. Такъ и поступали 
св. мученики и подвижники: первые принимали христіанскую вѣру, не смотря на. то, 
что родители ихъ стояли на томъ, чтобы они оставались въ язычествѣ; а вторые— 
оставляли родной домъ и удалялись въ пустыню. „Если Богъ закономъ супружеской 
любви повелѣваетъ человѣку оставить отца своего и мать свою, то можетъ ли Бо¬ 
жественный женихъ нашихъ душъ, Христосъ Спаситель предлагать меньшія требова¬ 
нія желающимъ духовнаго съ Нимъ обрученія?11 замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ. Не¬ 
достоинъ Меня, т. е. недостоинъ называться Моимъ ученикомъ,—не есть христіанинъ. 

38. и иже не пріііжтй нртд сноегш, и кто не беретъ креста своего и 
и пй слѣдя л\еи(- грлдетй, нѣсть мене ДО- слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ 
стбіній. Меня. 

Братъ крестъ свой—значитъ быть готовымъ на всякія страданія и испытанія п 
даже на самую смерть за вѣру Христову. Выраженіе взято изъ обычая, по которому 
осужденные на крестную смерть, сами должны были нести крестъ до мѣста казни. 
Такъ несъ свой крестъ Христосъ Спаситель. Такимъ образомъ взятъ намъ крестъ 
свой, значитъ то, что мы, слѣдуя за Нимъ — 'Христомъ, т. е. сдѣлавшись Его уче¬ 
никами, должны переносить всякія страданія и испытанія, какія Господу угодно бу¬ 
детъ послать намъ, чтобы умертвить въ насъ страсти; иначе мы не будемъ достойны 
Ею. (Что значитъ быть достойными и педостонвыми Господа, см. ст. 37). 

39. Шврѣті.ій д^'Ш^ свою погубит/, ю: Сберегшій душу свою потеряетъ ее:, 

а иже пог^біттй д»ш^ свою мене рлдн, а потерявшій душу свою рады Меня 
шпржіретй іо. сбережетъ ее. 

Эти слова значатъ то, что кто сбережетъ (обрѣтый) душу свою для сей вре¬ 
менной жизни, налр., посредствомъ отреченія отъ Христа (33 ст.) или какой измѣны 
Ему, или, наконецъ, посредствомъ жизни разсѣяпной, грѣховной, тотъ (погубитъ ю) 
потеряетъ ее для жизни вѣчной, т. е. лишится сей вѣчной жизни и подвергнется 
вѣчной смерти, — погибели въ аду. Такъ губили свои души отрекавшіеся отъ Христа 
во времена гоненій на христіанъ; такъ погубилъ душу свою богачъ въ притчѣ о бо¬ 
гатомъ и Лазарѣ. Напротивъ, кто потеряетъ (погубитъ) душу свою для сей времен¬ 
ной жизни,—ради меня (Христа), иапр., умретъ за Христа, или будетъ жить въ стро¬ 
гомъ исполненіи заповѣдей Христовыхъ, тотъ сбережетъ се (обрящетъ ю) для жизни вѣч¬ 
ной, т. е. наслѣдуетъ вѣчное райское блаженство. Такъ теряли свою душу для зем¬ 
ной, но сберегали для вѣчной жизни свв. апостолы, мученики и подвижники. 

Кто принимаетъ васъ, принимаетъ 
Меня; а кто принимаетъ Меня, прини¬ 

маетъ Пославшаго Меня; 

кто принимаетъ пророка, во имя 
пророка, получитъ награду пророка; 

и кто принимаетъ праведника, во имя 
праведника, получитъ награду пра¬ 

ведника. 

Здѣсь Господь говоритъ, какая великая награда тѣмъ, которые будутъ прини¬ 
мать апостоловъ-и вообще будутъ поддерживать другъ друга во время гоненій и раз¬ 
ныхъ бѣдствій,—такъ какъ они будутъ дѣлать великое дѣло. Кто принимаетъ васъ,— 
чтитъ васъ, говоритъ Господь апостоламъ и вообще всѣмъ своимъ слушателямъ и 
ученикамъ, тотъ принимаетъ, чтитъ Меня Самого, а принимающій, чтущій Меня, 
принимаетъ, чтитъ пославшаго Меня, т. е. Бога Отца. ІІріемляй (принимающій) 
пророка во имя пророке (пророка), мзду пророчу пріиметъ (получитъ награду про- 

1* 

40. Иже блсй пріелштй, ж не иріелѵ 
лету>: и ііже пріелштя жн(-, пріе.шет/. 
иослдБшдго лм»: 

41. прішлжн пррокл по Гшд ирроче 
лщ» ирроч^ пріижтй: и ирішллй прднед- 
іішіл по й.ѵл ирдиедннче лщ$ мрдведіінч^ 
пр'шжту.. 
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рока). Нріемляй праведника во имя праведника н проч. Принимать пророка во имя 
пророка значитъ принимать пророка ради того, что онъ пророкъ, т. е. ради его свя¬ 
того, божественнаго служенія, ради той божественной истины, которую онъ изре¬ 
каетъ по божественному вдохновенію; принимать праведника во имя праведника 
значитъ принимать праведника ради тою, что онъ праведникъ, т. е. ради той пра¬ 
ведности, какую праведникъ имѣетъ и обнаруживаетъ въ своей жизни. Принимающій 
пророка, праведника получитъ награду (мзду) пророка, праведника, т. е. получитъ 
награду, „или какую достоинъ получить принявшій пророка или праведника, или ка¬ 
кую получитъ самъ пророкъ или праведникъ" (Злат.). Слѣдовательно, кто прини¬ 
маетъ пророка и праведника но ради того, что онъ пророкъ и праведникъ, а по ка¬ 
кимъ-нибудь другимъ побужденіямъ, напр., по мірскому гостепріимству или по дру¬ 
гимъ какимъ свѣтскимъ расчетамъ; тотъ не получитъ награды пророка и праведника 
(Мих.). Къ пророкамъ и праведникамъ принадлежатъ и апостолы, потому что они 
были и пророками и праведниками — пророками, потому что изрекали и изъясняли 
откровеніе Христово, праведниками, потому что жили праведно, по закону Христову. 

42. II иже аціе напойтя единаго щ л\а- 
лыѵя сй^я чашею студены воды тошш, 
во »ша оученнка, аминь глголю вамя, не 
ПОГОНИТ/, МЗДЫ СНОСА. 

И кто напоитъ одного изъ малыхъ 
сихъ только чашею холодной воды, во 
имя ученика, истинно говорю вамъ, 
не потеряетъ награды своей. 

Подъ малыми разумѣются ученики Христовы; это показываютъ дальнѣйшія 
слова: во имя ученика, по снесенію со словами: во имя пророка и во имя праведника. 
Господь не разъ называлъ малыми Своихъ учениковъ для означенія ихъ незнатности, 
бѣдности. Они малы въ глазахъ міра, малы и въ собственномъ мнѣніи, какъ сми¬ 
ренно ведущіе себя. Во имя гученика, это выраженіе подобно выраженіямъ: во имя 
пророка, праведника. Напоившій чашею воды во имя гученика, значитъ оказавшій ту 
или другую услугу ради того, что нуждающійся есть ученикъ Христовъ, а не но 
другимъ какимъ-либо побужденіямъ, напр., по естественному человѣколюбію и состра¬ 
данію, по своему мягкосердечію и т. п., потому что оказавшій услугу только по 
этимъ послѣднимъ побужденіямъ не свидѣтельствуетъ о своей любви ко Христу, 
Учителю и Господу, и потому не заслуживаетъ особенной награды. Замѣтимте, 
читатели, что вотъ еще но какимъ высокимъ побужденіямъ намъ должно дѣлать 
добро другъ другу, — во имя любви къ Господу Спасителю, кромѣ того, что мы 
между собою братья! Напоитъ чашею студены воды токмо (только), т. е. сдѣ¬ 
лаетъ для ближняго самое малое, ничего не стоющес для самого сдѣлавшаго. И за 
такое дѣло Господь обѣщаетъ награду. „И такъ, замѣчаетъ одинъ изъ св. отцовъ 
(Исид. Пелус.), Господь цѣнитъ не столько поданное,сколько усердіе, произволеніе и 
любовь подающаго; посему-то Онъ оцѣнилъ и лепту вдовицы дороже богатыхъ вкла¬ 
довъ, какіе дѣлались богатыми, но безъ усердія". Господь человѣколюбивый и мило¬ 
сердый и одни наши намѣренія цѣлуетъ (привѣтствуетъ)»! одни предложенія (распо¬ 
ложенія) хвалитъ, говоритъ святой Златоустъ въ своемъ словѣ на Пасху. 

ПАБА XI. 
1. Й бь'ість, ёгда соверши ійся злпо- 

вѣдаж бвѣшнадесАте оучнколід спой.мд, 
прежде шт^дѴ оучйти й проповідати во 
градах й^я. 

И когда окончилъ Іисусъ наставле¬ 
нія двѣнадцати ученикамъ Своимъ, 
перешелъ оттуда учить и проповѣды- 
вать въ городахъ ихъ. 

Прейде оттуду (перешелъ оттуда), т. е. съ того мѣста, гдѣ давалъ наставле¬ 
нія апостоламъ, вѣроятно, въ окрестностяхъ г. Капернаума, во время иредприня- 
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таго Имъ путешествія по Галилеѣ (гл. 9 ст. 35). Перешелъ учитъ и проповѣдыватъ 
въ юродахъ ихъ, т. е. въ городахъ Галилейскихъ вообще или въ сосѣднихъ съ 
Назаретомъ. 

Зам. 40-е. Посольство отъ Іоанна учениковъ своихъ къ Іисусу Христу 
и рѣчь Христова къ народу объ Іоаннѣ. 

Читается въ понедѣльникъ і-й недѣли по Пятидесятницѣ и во дни Обрѣтенія главы 
Іоанна Предтечи, на литургіи. 

Іоаннъ же, услышавъ въ темницѣ 
о дѣлахъ Христовыхъ, послалъ двоихъ 
изъ учениковъ своихъ, 
сказать Ему: Ты ли Тотъ, Который 

долженъ придти, или ожидать намъ 
другаго? 

Дѣла Христовы, это — чудеса, которыя творилъ I. Христосъ, и вообще дѣй¬ 
ствія Его (Іоан. 5, 36). Въ темницѣ, т. е. Іоаннъ посылалъ своихъ учениковъ къ 
I. Христу въ то время, когда уже былъ заключенъ Иродомъ въ темницу въ Махер- 
ской крѣпости, на восточномъ берегу Мертваго моря (14, 3). Вь темницѣ, какъ 
видно, Іоанну дозволено было имѣть сношеніе съ своими учениками. Огъ нихъ онъ 
могъ слышать и о дѣлахъ Христовыхъ (Лук. 7, 17). Послалъ Іоаннъ спросить Іи¬ 
суса: Ты ли еси грядый, или иною чаемъ (Ты ли тотъ, который долженъ притти), 
т. е. Мессія, котораго давно ждутъ, или ожидать намъ другого, а Ты только пред¬ 
теча Его? Нѣтъ сомнѣнія, что какъ самое посольство учениковъ Іоанновыхъ, такъ 
н подобный вопросъ со стороны Іоанна нужны были не для него самого, а для уче¬ 
никовъ. Самъ Іоаннъ зналъ изъ откровеній Божіихъ предъ крещеніемъ и во время 
крещенія Іисуса Христа, что Онъ есть пришедшій Мессія (Іоан. 1, 31—34); но уче¬ 
ники его еще не знали этого, Іоаннъ, конечно, училъ ихъ, но они не вполнѣ вра¬ 
зумлялись словами его. „Они, говоритъ св. Златоустъ, какъ всякій можетъ примѣ¬ 
тить, не расположены были къ Іисусу и завидовали Ему, что видно изъ ихъ словъ 
своему учителю: Тотъ, Кто былъ съ тобою при Іорданѣ, и о Которомъ ты свидѣ¬ 
тельствовалъ, вотъ Онъ креститъ, и всѣ идутъ къ Нему11 (Іоан. 3, 26). Ибо они 
еще не знали, Кто былъ Христосъ”. 

4. И швѣціавх ііісх, речё йлѵл: шёдшл И сказалъ имъ Іисусъ въ отвѣтъ: 
возвѣстита ішаннови, гаже слышите й вй- пойдите, скажите Іоанну, что слыши- 
дите: те и видите: 

5. сѵЬш'и прозираютх й хролмн )(6ддт»: слѣпые прозрѣваютъ и хромые хо- 
прокажённііі шчицілютса н глѴсі'и слышат»: дятъ, прокаженные очищаются и гду- 
л'іертвш постают» и нйціі'и влаговѣствѴют»: хіе слышатъ, мертвые воскресаютъ и 

нищіе благовѣствуютъ; 

6. й влжён» есть, иже аціе не совлаз- и блаженъ, кто не соблазнится о 
ні'ітса ш лміѣ. Мнѣ. 

Евангелистъ Лука, описывая посольство Іоанна, говоритъ, что I. Христосъ въ 
присутстіи учениковъ Іоанновыхъ исцѣлилъ многихъ больныхъ (7, 21). Указаніемъ 
на чудеса и совершеніемъ чудесъ I. Христосъ прямо отвѣчаетъ на вопросъ Іоанна, 
что Онъ есть дѣйствительно обѣтованный Мессія: потому что такія дѣла, и въ та¬ 
комъ числѣ, по пророчеству Исаіи, можетъ и долженъ творить только одинъ Мессія: 
Се Богъ нашъ... пріидетъ и спасетъ насъ. Тогда отверзутся очи слѣпыхъ, и угии глу¬ 
хихъ услышатъ... (35, 5 и дал. 61, 1 и дал.). Прокаженные очищаются. О болѣзни 
проказы чит. въ объясн. 2 ст. 8 гл. Нищіи благовѣствуютъ. Нищіе—бѣдные. Тутъ ра- 

2. Ішаннх же слышав» во оузйлиціи 
дѣла хртбвл, мосла два ш оученнк» 
свойѵ», 

3. речё ёж»: ты ли еси грддьій, или 
йногш чаелѵл; 
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зумѣются апостолы, которые, какъ происходившіе изъ простого сословія,—изъ рыба¬ 
рей, дѣйствительно были ншціе (Ѳеоф.). II блаженъ есть., иже аще (кто), подобно 
самому Іоанну, не соблазнится о Мнѣ. Соблазниться о Т. Христѣ значитъ соблаз¬ 
ниться Его уничиженіемъ,—не повѣрить Ему, отвергнуть Его ученіе: потому что со¬ 
блазниться о комъ значитъ почему-либо усомниться въ достоинствѣ того лица и не 
довѣрять ему, глумиться надъ нимъ (13, 54—57; 26, 31. 33). „Если бы, замѣчаетъ 
при этомъ Златоустъ, Іоаннъ сталъ прямо говорить своимъ ученикамъ: подите къ 
Нему, Онъ лучше меня; то этимъ не убѣдилъ бы ихъ, они подумали, что онъ гово¬ 
ритъ это изъ скромности. Что же онъ дѣлаетъ? Выжидаетъ случая отъ нихъ самихъ 
услышать, что Іисусъ творитъ чудеса, и посылаетъ двоихъ изъ нихъ, быть можетъ, 
какъ болѣе способныхъ увѣровать, чтобы они изъ самыхъ дѣлъ увидѣли разность 
между нимъ и Іисусомъ". 

7. Тѣлід же нсуоджі|іел\л, начата ііісй Когда же они пошли, Іисусъ началъ 
Н лоб ДО) ЛАй глгблдтн ш ішннѣ: чеш Гізы- говорить народу объ Іоаннѣ: что смот- 

ДОСТС [ГЛ Пустыню вйдѣти; трость ли вѣт- рѣть ходили вы въ пустыню? трость 
роллк колевлелдѣ7; ли, вѣтромъ колеблемую? 

8. Но чесш Гізыдосте вйдѣти; чсловѣ- Что же смотрѣть ходили вы? чело- 

кд ли вй лАжгни ризы швлечеил; Че, иже вѣка ли, одѣтаго въ мягкія одежды? 

лілгкдл ноСАфІп, вй долгой цдрскіцй Носящіе мягкія одежды находятся въ 
С^ть. чертогахъ царскихъ. 

Тѣма же исходящема, т. е. когда пошли обратно ученики Іоанна, увѣровавъ 
во Христа, начатъ Іисусъ народомъ ыаголати (говорить) о Іоаннѣ. Началъ говоритъ 
народу объ Іоаннѣ, потому что вопросъ учениковъ могъ породить въ народѣ много 
разныхъ неумѣстныхъ сомнѣній и относительно Іоанна, и относительно Его Самого. 
Такъ, народъ могъ подумать, что Іоаннъ 1) человѣкъ непостоянный, колеблющійся, 
который говорилъ объ I. Христѣ прежде одно, а теперь думаетъ другое; и 2) что онъ 
въ темницѣ перемѣнился, желаетъ измѣнить свою строгую жизнь на болѣе изнѣжен¬ 
ную. Это Господь и устраняетъ своими словами о немъ и о Себѣ Самомъ: песо изы- 
досте и пр. (Мих). Трость ли вѣтромъ колеблемуР Легкій, колеблющійся отъ вѣтра, 
тростникъ, который росъ въ изобиліи въ томъ мѣстѣ пустыни, гдѣ проповѣдывалъ 
Іоаннъ, представляетъ собою людей легкомысленныхъ, непостоянныхъ въ своихъ убѣ¬ 
жденіяхъ и дѣйствіяхъ которые нынѣ говорятъ и дѣйствуютъ такъ, а завтра иначе 
(Тез. 29, 6 и др). Человѣка ли въ мягки ризы облеченна (одѣтаго въ мягкія одеждыV? 
Указаніе на одежды мягкія, изъ тонкаго льна, означаетъ здѣсь людей изнѣженныхъ, 
богатыхъ, преданныхъ роскоши. 

Что же смотрѣть ходили вы? про¬ 

рока? Да, говорю вамъ, и больше про¬ 

рока. 

Ибо онъ тотъ, о которомъ написано: 

се, Я посылаю Ангела Моего предъ 
лицемъ Твоимъ, который приготовитъ 
путь Твой предъ Тобою (Малах. 3, 1). 

Истинно говорю вамъ: изъ рожден¬ 

ныхъ женами не возставалъ большій 
Іоанна Крестителя; но меньшій въ 
Царствѣ Небесномъ больше его. 

Пророка ли и проч. Іудеи почитали Іоанна за пророка, но I. Христосъ гово¬ 
ритъ, что онъ даже выше пророка, потому что онъ не только пророкъ, но и пред¬ 
теча Мессіи, приготовлявшій Ему путь: ей, глаголю вамъ, и лишше пророка (да, го¬ 
ворю вамъ, онъ больше пророка). О немъ, какъ о предтечѣ, прибавляетъ Господь, 

9Ѵ Но чеш Гізыдосте вйдѣти; пррбкд 
ли; Чй, глголю вдл\й, й липшіе пррбкд. 

10. Чей во есть, ш нел\же есть писа¬ 

но: се, дз'л посылаю дгглл ллоего пред ли- 

цел\й твойлгй, иже оуготбвита п^ть твои 
пред тобою. 

11. Ллм'іиь глголю вдлай, не востд вй 
рожден ныугі же н дм и волій Тшіиід кртйтелд: 
ланій . же во цртвіи нбнѢлай волій егш 
есть. 
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было предсказано самими пророками: сей бо есть, о немже есть писано: се Азъ по¬ 
сылаю атела Моего и проч. Такъ предсказано о предтечѣ Христовомъ у пророковъ 
Малахіи (3, 1) и Исаіи (40, 3). Приготовитъ путъ, т. е. уровнять путь. Чит. въ 
объясн. 3 ст. 3 гл. Не воста въ (изъ) рожденныхъ женами болій Іоанна Крести¬ 
теля, говоритъ Господь еще о величіи Іоанна. Но чтобы Іудеи не почитали Іоанна 
выше Его Самого, Господь прибавляетъ: Мній же (меньшій) въ царствіи небеснѣмъ, 
болій (больше) ею есть. Подъ меньшимъ Господь разумѣетъ Самого себя (Злат. 
Ѳеофил. Евѳим. Зигаб. и др.). Меньшій —по возрасту, ибо Спаситель былъ моложе 
Іоанна,—и по мнѣнію тѣхъ многихъ, которые говорили, что Онъядца и винопійца, тогда 
какъ Іоаннъ былъ великій постникъ; также говорили: не плотниковъ ли Онъ сынъ? 
другъ мытарей и грѣшниковъ,—и унижали Его. О царствѣ небесномъ чит. въ объясн. 
2 ст. 3 гл.). 

Отъ дней же Іоанна Крестителя до¬ 

нынѣ Царство Небесное силою берет¬ 

ся, и употребляющіе усиліе восхища¬ 

ютъ его; 

Отъ дней Іоанна Крестителя, т. е. со времени явленія его для проповѣди о 
наступающемъ царствѣ Христовомъ, съ того времени, какъ онъ указалъ на пришед¬ 
шаго Христа. Силою берется (нудится), не ожидается какъ грядущее, а уже бе¬ 
регся какь наступившее. Здѣсь разумѣется и вообще трудность въ достиженіи цар¬ 
ства небеснаго; но особенно указывается та сила, та стремительность, съ каковыми 
начали искать достиженія царства небеснаго со времени проповѣди Крестителя и 
явленія Христа. Выраженіе силою берется взято отъ осады и взятія крѣпости или 
города. И таковые, употребляющіе усиліе, стремящіеся, и достигаютъ, получаютъ (вос¬ 
хищаютъ) это царство (Мих.). 

12. ш діпй же іщдшід кртителж доселѣ 
Црткі'е НБНОе ІіУднТСА, И ІІ&КДНИЦЫ ІіОСуіІ- 

фдютй 

13. пей во нрроцы іі злконг до Тшн- 
нл ирорекбшд. 

14. И дціе ^оірете ирілтн, тон есть 
ііліл )(отлй пріитй: 

ибо всѣ пророки и законъ прорекли 
до Іоанна. 

И если хотите принять, онъ есть 
Илія, которому должно придти: 

А въ этихъ словахъ Господь указываетъ причину, почему со времени Іоанна 
Предтечи явилось такое сильное стремленіе къ царству небесному—потому, что о явле¬ 
ніи сего царства проржоша (прорекли) законъ и проржи, т. е. законодатель Моисей въ 
своихъ законоположительныхъ книгахъ и вь установленныхъ имь жертвахъ, и за 
нимъ пророки въ своихъ писаніяхъ, а Іоаннъ Креститель напомнилъ и разъяснилъ 
народу эти предсказанія. И аще хощете пріяти (если хотите принять), той (онъ) есть 
Илія, хотяй (которому должно) пріити. Здѣсь Господь еще повторяетъ, кто такое 
Іоаннъ,—говоритъ, что онъ есть Илія, т. е. великій изъ пророковъ. 11р. Малахія 
предсказалъ, что предъ лицомъ Мессіи будетъ посланъ Илія, чтобы приготовить Ему 
путь (4, 5. 6). Эго, конечно, не значило того, что самъ, взятый на небо, пророкъ 
Илія явится оттуда, а—то, что явится пророкь, подобный ІІліѣ, т. е., какь гово¬ 
ритъ евангелистъ Лука, съ духомъ и силою Ильиною (1, 17). Но Іудеи понимали 
пророчество Малахіино такь, что ожидали самого Илію, Іеремію и нѣкоторыхъ дру¬ 
гихъ пророковъ, которые будто бы явятся съ неба и приготовятъ ихъ къ принятію 
Мессіи (16, 14. Іоан. 1, 21). Потому, т. е. сообразно ожиданію Іудеевъ, I. Христосъ 
и прибавилъ: если хотите гіринять. 

15. имѣли оушы слышдтн, дд слы- кто имѣетъ уши слышать, да слы¬ 

шит/.. шитъ. 

Господь нерѣдко говорилъ эти слова, производя ученіе народа. Слова эти были 
народной пословицей и часто употреблялись народными учителями, или раввинами, 
для того, чтобы возбудить особенное вниманіе слушателей къ тому ученію, которое 
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высказывалось ими прежде или послѣ сихъ словъ. Такъ какъ I. Христосъ придавалъ 
особенное значеніе Своей рѣчи объ Іоаннѣ, то и заключилъ ее такими словами, ко¬ 
торыя призывали къ особенной внимательности (Мих.). Еванг. Лука, передавъ рѣчь 
Господа объ Іоаннѣ и о Себѣ Самомъ, прибавляетъ: весь пародъ, слушавшій Его, и 
мытари воздали славу Богу, крестившись крещеніемъ Іоанновымъ, а фарисеи и за¬ 
конники отвергла волю Божію о себѣ, т. е. о своемъ спасеніи, не крестившись отъ 
нею (7, 29. 30). Не этихъ ли фарисеевъ и законниковъ представляютъ собою разные 
наши современные лжеучители, которые даже отвергаютъ не только прочія таинства, 
но и самое крещеніе, какъ бы не необходимое для спасенія?... Вотъ до чего дово¬ 
дитъ ихъ суемудріе! 

Зач. 41-е. Рѣчь Іисуса Христа объ Іудеяхъ. 

Читается во вторникъ 4-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Но кому уподоблю родъ сей? Онъ 
подобенъ дѣтямъ, которыя сидятъ на 
улицѣ и, обращаясь къ своимъ това¬ 

рищамъ, 

говорятъ: мы играли вамъ на сви¬ 

рѣли, и вы не плясали' мы пѣли вамъ 
печальныя пѣсни, и вы не рыдали. 

Въ этихъ словахъ Господь отъ рѣчи объ Іоаннѣ, Своемъ Предтечѣ, и о высо¬ 
комъ его служеніи (о чемъ говорилъ выше), переходитъ къ изображенію того, какъ 
относился народъ къ Іоанну и къ Нему Самому,—т. е. что народъ (въ большинствѣ 
случаевъ) не довольствовался ни служеніемъ Іоанна, ни дѣлами Его Самого. Господь 
уподобляетъ Іудеевъ дѣтямъ, которыя жалуются на своихъ товарищей за то, что 
тѣ не присоединяются къ ихъ играмъ,—ни веселымъ, ни печальнымъ,—и укоряютъ 
ихъ за это—дѣтямъ, сѣдящимъ па торжищахъ. На торжищахъ, т. е. на улицѣ, 
мѣстѣ общихъ дѣтскихъ игръ. ІІискахомъ (мы играли на свирѣли) вамъ, и не пля- 
састе (и вы не плясали). Указывается на обычаи, когда по случаю праздниковъ или 
какихъ особенныхъ торжествъ, совершались у Евреевъ пляски подъ звуки свирѣли 
или другихъ музыкальныхъ инструментовъ (Лук. 15, 25). Плакахомъ (мы пѣли пе¬ 
чальныя пѣсни) вамъ, и не рыдаете (и вы не рыдали). Извѣстно, что похороны у 
Евреевъ сопровождались печальными причитаніями, и иногда подъ музыку (9 гл. 
23 ст.). Здѣсь представляется, что дѣти въ играхъ своихъ подражали взрослымъ. 

18. Нрійде во ішдння ни гадый, ни Ибо пришелъ Іоаннъ, ни ѣстъ, ни 
підй: й гллголютя: бѢсл ймлть. пьетъ- и говорятъ: въ немъ бѣсъ. 

Пи ѣстъ, пи пьетъ (ни ядый, ни піяй), т. е. воздерживается отъ извѣстной 
пищи и отъ вина, шкъНазорей (посвященный Богу), ведетъ себя, какъ строгій под¬ 
вижникъ. Въ немъ бѣсъ, т. е. онъ одержимъ бѣсомъ, и потому ведетъ такой стран¬ 
ный образъ жизни, что не ѣстъ и не пьетъ. Это значитъ, что Іоаннъ не соотвѣт¬ 
ствуетъ народному веселому житейскому настроенію. 

19. Нрійде сия члвііческіи гадый й пі- Пришелъ Сынъ Человѣческій, ѣстъ 
ай: й гллголютя: се, человѣка гадцл й ві- и пьетъ- и говорятъ: вотъ, человѣкъ, 

нош'йцл, л\ытлр<-л\я дрУга й грѣшникиша. который любитъ ѣсть и пить вино, 
И шпрдвднсм премудрость и) чдда свой^я. другъ мытарямъ и грѣшникамъ. И 

оправдана премудрость чадами ея. 

Сынъ человѣческій, т. е. I. Христосъ (чит. объясн. 20 ст. 8 гл.). Ѣстъ и пьетъ 
(ядый и піяй), т. е. не воздерлшвается, подобно Іоанну, отъ употребленія обычной 

16. Кол\У же оуподовлю родя сей; По- 
довеня есть дѣтемя сѣддф ылѵя ил торжи- 
фДуа Й ВОЗГЛДШЛЮфЫМЯ дрУгшмя сво- 

17. Й ГЛДГОЛЮфЫЛАЯ: писклуолла вллѵя 
й не плАСдсте: гшклѵома вллѵя, и не ры- 
ддсте. 
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пищи и не уклоняется отъ вина, какъ простой человѣкъ, а не Назорещ съ любовью 
раздѣлялъ трапезу съ мытарями и грѣшниками, только бы привлечь ихъ къ себѣ и 
снасти. Вотъ человѣкъ, который любитъ ѣстъ и питъ (ядра и винопійца) и пр., 
т. е. упрекаютъ I. Христа въ томъ, что Онъ не соблюдаетъ воздержанія и такимъ 
образомъ не соотвѣтствуетъ строгой жизни Іоанна Крестителя. Св. Златоустъ такъ 
объясняетъ слова Спасителя о Себѣ и объ Іоаннѣ Предтечѣ: „Іисусъ сказалъ: мы 
играли вамъ на свирѣли, и вы не плясали, т. е. Я велъ не строгую жизнь, п вы не 
покорились Мнѣ; мы пѣли вамъ печальныя пѣсни, и вы не рыдали, т. е. Іоаннъ про¬ 
водилъ жизнь строгую, и вы не внимали ему. Что Господь употребляетъ простыя и 
неблагородныя сравненія,—прибавляетъ Златоустъ,—ты не удивляйся сему. Онъ го¬ 
ворилъ, приспособляясь къ немощи слушателей". Иоправдися (оправдана) премудрость 
отъ чадъ своихъ (чадами своими). Чадами мудрости называются мудрые люди, т. е. 
тѣ, которые правильно понимаютъ предметы и событія. Истинная божественная му¬ 
дрость, это—та, которая явилась въ Іоаннѣ и его дѣйствіяхъ, и особенно въ Са¬ 
момъ Іисусѣ Христѣ, какъ самой воплотившейся Премудрости Божіей, и въ Его дѣй¬ 
ствіяхъ. Оправдалась такая премудрость, т. е. познали ее, какъ истинную премудрость; 
познали чада ея, т. е. тѣ, которые ищутъ ее, любятъ и стараются пріобрѣсти. 
Оправдалась мудрость тѣмъ, что такіе люди не увлеклись неправильнымъ мнѣніемъ 
объ I. Христѣ и Іоаннѣ, какое имѣли вообще Іудеи, а узнали въ Нихъ Мессію и 
Его Предтечу (Мих.). 

Зач. 42-е. Укоризны Іисуса Христа городамъ невѣрующимъ и нера¬ 
скаяннымъ и прославленіе Бога Отца. 

Читается въ среду 4.-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

20. Тогда начат/, ііісй іюношати градо- 
ііш, н/і нн^.'кс Быша лмюждіішыл силы 
бпі>, зан'е не понадшасл. 

21. Горе тент., ^оразГнѣ, горе тенѣ, 
вііФсаідо: Гаш аціе н/. тѵрк и сідоміі. 
ныша силы шли вывшыд в/, наел, Аренде 
оуш во вретеціи й пепеліі нокаллисл 
ныша; 

22. бваче глголю валу/.: тѵр^ и с'ідш- 
іА7 (йраднѣе надета их день сьдный, неже 
ПДЛЛ2. 

Тогда началъ Онъ укорять города, 
въ которыхъ наиболѣе явлено было 
силъ Его, за то, что они не покаялись. 
Горе тебѣ, Хоразинъ! горе тебѣ, 

Виѳсаида! ибо если бы въ Тирѣ и Си¬ 
донѣ явлены были силы, явленныя въ 
васъ, то давно бы они во вретищѣ и 
пеплѣ покаялись-, 

но говорю вамъ: Тиру и Сидону 
отраднѣе будетъ въ день суда, нежели 
вамъ. 

Поношати градовомъ (укорять города), т. е. сѣтовать объ ожесточеніи городовъ. 
Силы (силъ) Ею, т. е. чудесъ, которыя могли обратить къ вѣрѣ невѣрующихъ, и 
пробудить покаяніе, необходимое для вступленія въ царство Мессіи (Мих.). Хора¬ 
зинъ, Виѳсаида, это были галилейскіе города, лежавшіе недалеко отъ Капернаума 
(Галилея—одна изъ частей Палестины. См. карту). Апостолы Андрей, Петръ и Фи¬ 
липпъ происходили изъ Виосаиды. Какія именно чудеса были явлены въ этихъ го¬ 
родахъ, въ Евангеліи не сказано: такъ какъ о многихъ изъ чудесъ Христовыхъ не 
записано въ немъ, какъ говоритъ евангелистъ Іоаннъ (20, 30). Тиръ и Сидонъ, 
это были древніе, богатые и славившіеся морского торговлею, города Финикіи, обла¬ 
сти, сосѣдней съ Іудеею. Жители сихъ городовъ отличались роскошью. Господь го¬ 
воритъ, что даже роскошные и порочные жители и этихъ городовъ покаялись бы 
и обратились къ вѣрѣ въ Бога и Спасителя, если бы въ нихъ сдѣланы были Іису¬ 
сомъ Христомъ такія чудеса, какія совершилъ Онъ въ городахъ Хоразинѣ и Виѳса- 
идѣ. Во вретищи и пепелѣ. Вретище, это — широкая и грубая одежда бѣдныхъ лю¬ 
дей. Ее надѣвали и богатые въ знакъ печали, какъ равно, въ знакъ этого, также 
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посыпали голову пепломъ или пылью (Іов. 1, 21; 2, 12). Отраднѣе будетъ въ день 
судный (суда). Чит. въ объясн. 15 ст. 10 гл. 

23. II ты, і;лііерііАл\е, и же до пенсе/» 
вознесыйсж, до ддд сш'ідеіші: злнё аще п/. 
СОдблѴІ'.ѴХ Г.ЫІІІЛ СИЛЫ БЫЛИ БЬІІШІЫА Б’Л 

тесѣ, препыли оуеш бьіііы до диёшііАгш 
дне: 

21. оплче глголю ил.лл'л, гакш зелии 
содолдстѣй шрлднѣе вздета въ день судный, 
и ёже тевѣ. 

И ты, Капернаумъ., до неба вознес¬ 

шійся, до ада низвергнешься:, ибо 
еслибы въ Содомѣ явлены были силы, 

явленныя въ тебѣ, то онъ оставался 
бы до сего дня- 

но говорю вамъ, что землѣ Содом¬ 

ской отраднѣе будетъ въ день суда, 

нежели тебѣ. 

Капернаумъ, это—небольшой городъ на сѣверо-западномъ берегу Галилейскаго 
озера. Чит. о немъ въ объясн. 13 ст. 4 гл. До неба вознесыйся (вознесшійся), т. е. 
возгордившійся, замечтавшійся о своемъ достоинствѣ и счастьѣ (Ис. 14, 13). Воз¬ 
высившійся, возгордившійся частью по своему благосостоянію, богатству и многолюд¬ 
ству, сравнительно съ благосостояніемъ окружающихъ его городовъ, но главнымъ 
образомъ потому, чго, живя въ Галилеѣ, преимущественно въ немъ пребывалъ, про- 
повѣдывалъ и твориль чудеса [. Христосъ (Злат, и Ѳеоф.). До ада снидеши (низ¬ 
вергнешься), т. е. униженъ будешь,—слово адъ здйсь означаетъ не мѣсто мученія 
грѣшниковъ, какъ равно и рай не мѣсто блаженства праведниковъ, а униженіе, раз¬ 
рушеніе (Ис. 14, 12 — 15),—какъ въ точности и исполнилось это предсказаніе: по¬ 
тому чго Капернаумъ оылъ разрушенъ во время войны Іудеевъ съ Римлянами (Мих.). 
Аіце въ Содомѣхъ быта силы были бывшія въ тебѣ (если бы въ Содомѣ явлены были 
силы, т. е. чудеса, явленныя въ тебѣ), пребыла убо быша до днешняю дне (то онъ, 
городъ Содомъ, оставался бы до сего дня), т. е. жители Содома раскаялись бы, и го¬ 
родъ ихъ но былъ бы сожженъ. По это разрушеніе Капернаума — только временное 
наказаніе для ого жителей; въ день же страшнаго суда они будутъ наказаны гораздо 
строже, чѣмъ жители города Содома, за то, что они не слушали проповѣди Христовой 
и не трогались чудесами Его: земли Содомстѣй отраднѣе будетъ въ день судный, 
неже тебѣ. Чит. объясн. 15 ст. 10 гл. 

25. К/» то врё/ид швѣірдв/» ііісй реч(-: 
ііспои'ІіддютисА, оче, гди ніісё іі зелий, 
іаш оутліілй ёсй сіа (іі ирелЛ!дры^'й и 
рлз^лміы^'Л, й ШрЬІЛ’Л (-ей тл лшдён- 
целѵл: 

26. |й, оче, гакш тлш сьість влгово- 
лёніе пред тобою: 

Въ то время, продолжая рѣчь, Тисусъ 
сказалъ: славлю Тебя, Огче, Господи 
неба и земли, что Ты утаилъ сіе отъ 
мудрыхъ и разумныхъ, и открылъ то 
младенцамъ; 

ей, Огче! ибо таково было Твое бла¬ 

говоленіе: 

Утаилъ еси сія (сіе), т. е. то, что открыто ученикамъ Христовымъ,—тайны 
вѣры Христовой^ Отъ премудрыхъ (мудрыхъ) и разумныхъ, т. е. отъ книжниковъ и 
фарисеевъ, еврейскихъ ученыхъ, которые по преимуществу считали себя мудрыми и 
разумными (Гоан. 9, 40. Злат, и Ѳеоф.), и вообще отъ всѣхъ тѣхъ, которые счи¬ 
таютъ себя мудрыми, имѣя лишь мірскую мудрость; скрылъ, потому что они сдѣлали 
себя недостойными, по своему самомнѣнію и гордости. Младенцамъ, т. е. людямъ 
простымъ, какъ младенцы, незнакомымъ съ книжною мудростью. Таковы были апо¬ 
столы (1 Кор. 1, 26. 27). Имъ Господь открылъ тайны своей вѣры, и они приняли 
эти тайны въ простотѣ своей души, и не только сами приняли вѣру Христову, но и 
проповѣдуютъ ее другимъ; тогда какъ ученые книжники ц фарисеи не только сами 
не принимаютъ проповѣди евангельской, но и препятствуютъ другимъ принимать, 
преслѣдуютъ и самыхъ проповѣдниковъ. „Утаилъ, это не значитъ, чтобы Богъ былъ, 
но сами люди бываютъ причиною сего, пишетъ св. Златоустъ. Такъ сказано въ томъ 
же смыслѣ, въ которомъ говоритъ Павелъ о язычникахъ: предалъ ихъ Богъ въ пенс- 
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кусенъ умъ“ (Рим. 1, 28). Тако бысть благоволеніе предъ Тобою (таково было Твое 
благоволеніе), т. е. такова Твоя благая и премудрая воля. Ты все ведешь къ луч¬ 
шему часто путями, для людей непостижимыми или кажущимися имъ неправиль¬ 
ными.—Господь I. Христосъ произнесъ Свою молитву къ Богу Отцу: Исповѣдаютися, 
Отче и пр. для того, чтобы показать, что фарисеи, не слушая Его, отпадаютъ не 
только отъ Него, но и отъ Бога Отца (Злат.). 

Зач. 43-е. Призваніе Іисусомъ Христомъ къ себѣ труждающихся и 
обремененныхъ. 

Читается въ четвергъ 4-й недгъли по Пятидесятницѣ и во дни Преподобныхъ. 

27. Яса МІГІІ предана Ать бцсм л\о- Все предано Мнѣ Отцемъ Моимъ, и 
ІІЛЛ7,: и пиктбже знает/, сил, тбкліш бця, никто не знаетъ Сына, кромѣ Отца; 

ни бца кто зидетй, токл\ш сил, Гі ш&ке и Отца не знаетъ никто, кромѣ Сына, 

аще вблнт/. сн/. ишрыти. и кому Сынъ хочетъ открыть. 

Ото не значитъ, что I. Христосъ Сынъ Белой, не имѣвъ власти, получилъ ее; 
Онъ, какъ равный Богу Отцу, и творилъ міръ и управляетъ имъ одинаково; но—что 
управленіе міромъ принадлежитъ Ему, какъ Ходатаю или посреднику въ искупленіи 
рода человѣческаго (Еф. 1, 20—22), и Онъ все направляетъ ко благу Своей святой 
церкви, доколѣ не предастъ все, врученное Ему, царство, опять Богу Отцу (1 Кор. 
15, 24. Мих.). „Мнѣ преданъ человѣкъ, какъ врачу, чтобы уврачевать его отъ угры¬ 
зенія змія; преданъ какъ жизни, чтобы воскресить Его мертваго; преданъ какъ свѣту, 
чтобы просвѣтить его тьму“ (Аоан. Вел.). Никто же (никто не) знаетъ Сына, токмо 
Отецъ (кромѣ Отца), т. о. никто не можетъ вполнѣ понять и узнать природы Сына 
Болсія, I. Христа, единства божескаго и человѣческаго естества въ Немъ и проч. 
Это знаетъ только Богъ Отецъ. Ни Отца кто знаетъ (и Отца никто не знаетъ), 
гггокмо Сынъ (кромѣ Сына), т. е. никто, но только человѣкъ, но и ангелъ не можетъ 
вполнѣ постигнуть Бога. Кромѣ Сына, кромѣ Отца, т. е. вполнѣ понимаютъ и зна¬ 
ютъ другъ друга только Сами Они, Богъ Отецъ и Богъ Сынъ. Хотя здѣсь и не го¬ 
ворится о вѣдѣніи третьяго лица Св. Троицы, Духа Святаго, но этимъ не исклю- 
чается полное вѣдѣніе Имъ Бога Отца и Бога Сына (Вас. Бел.). Емуже агце во- 
литъ (кому хочетъ) Сынъ открыта о Богѣ Отцѣ. Богъ Отецъ открылся че¬ 
ловѣку въ Богѣ Сынѣ и чрезъ Него (Іоан. 14, 8. 9. Евр. 1, 1); но^ чтобы ему по¬ 
знать Бога Сына, для сего нулено быть способнымъ къ тому и достойнымъ того, для 
этого нулены благоволеніе и благодать Самого Бога Сына, получаемыя вѣрою въ Него 
и любовью къ Нему (Іоан. 14, 21. 23. Мих.). 

28. Пріидите ко лміі. псп тр&кдаіоі|ііи- Придите ко Мнѣ всѣ труждающіеся 
са и шкремеиеипіи, и аз» оупокою іш: и обремененные, и Я успокою васъ; 

Подъ труждающимися и обремененными разумѣются, во-первыхъ, Іудеи, кото¬ 
рые обременены были игомъ самаго ветхозавѣтнаго закона (Дѣян. 15, 10) и затѣмъ 
разныхъ постановленій и преданій старцевъ (Мат. 23, 4), а во-вторыхъ, грѣшники, 
которые обременены своими грѣхами и ждутъ освоболденія отъ нихъ (Пс. 37, 45), 
и въ третьихъ, всѣ, страдающіе отъ разныхъ земныхъ бйдъ и скорбей. Блаженный 
Ѳеофилактъ разумѣетъ подъ труждающимися Іудеевъ, какъ проходящихъ тяжкое по¬ 
слушаніе закону и трудящихся въ исполненіе заповѣдей закона^ а подъ обременен¬ 
ными — язычниковъ, обремененныхъ тяжестью грѣховъ. Азъ (Я) упокою вы, т. е. 
сниму съ васъ иго ветхозавѣтнаго закона, обрядовъ, постановленій, преданій и дамъ 
новый законъ, законъ, исполненіе котораго будетъ облегчаться Моею благодатью 
(всесильною помощью), сниму съ васъ тяясесть грѣховъ и дарую миръ душевный 
(Іоан. 14, 27. Рим. 5, 1), облегчу и успокою васъ среди вашихъ земныхъ бѣдъ, 
скорбей и Своимъ спасительнымъ ученіемъ, и Своею божественною благодатью, и та- 
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кимъ образомъ, успокою васъ и здѣсь на землѣ; наипаче же вы будете успокоены Мною 
на небѣ, въ царствѣ Моемъ: вы успокоетесь, какъ усталые путники, пришедшіе на 
ночлегъ и сложившіе свои тяжелыя ноши. Словамъ: Азъ успокою вы равносильны 
дальнѣйшія слова: обрящете покой душамъ вашимъ (ст. 29). 

29. возлднте иго ллое ил севе Гг на- Возьмите иго Мое на себя и научн¬ 

ой тес а (0 ллеиС гаш грето гл если, й тесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и сми- 

смирена сердцелдя: й шврАціете покой ренъ сердцемъ, и найдете покой ду¬ 

ди длда вдшылда: шамъ вашимъ; 

Подъ тот и бременемъ (ст. 30) разумѣется здѣсь иго ученія и бремя заповѣ¬ 
дей Христовыхъ: потому что религія Христова, какъ и всякая другая религія, обык¬ 
новенно налагаетъ на человѣка извѣстныя обязанности, которыя составляютъ для 
него какъ бы иго и бремя. Возьмите то Мое па себе, это значитъ сдѣлайтесь Мо¬ 
ими учениками. Господь присовокупляетъ, что Онъ кротокъ и смиренъ сердцемъ,— 
частью для нашего ободренія и поощренія, чтобы мы не усомнились приступить 
къ Нему, Учителю, частью указуя на смиреніе, какъ на одинъ изъ важныхъ предметовъ 
ученія, которое должны принять отъ Него для обрѣтенія покоя душамъ (Филар.). 

30. иго во мое влаго, й врелдА мое ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко есть. легко. 

Ию Христовой религіи благо и бремя ея легко, т. е. если сравнивать ихъ съ 
игомъ ветхозавѣтнаго Моисеева закона и преданій старцевъ, съ игомъ языческихъ 
религій и съ бременемъ, которое налагаетъ на человѣка грѣхъ. Благо и легко, по¬ 
тому что 1) облегчается любовью Бога къ человѣку вѣрующему и самого человѣка 
къ Богу; 2) человѣкъ, приходящій къ Богу, получаетъ прощеніе грѣховъ, и такимъ 
образомъ наслаждается миромъ (Фил. 4,. 7) и не терпитъ мученій совѣсти. Легко и 
благо еще тѣмъ, что вѣрующій имѣетъ благодатную помощь отъ Бога къ соверше¬ 
нію заповѣдей. Наконецъ, благо и легко по причинѣ надежды и воздаянія въ буду¬ 
щей жизни.—Если иго Христово благо и легко, то какъ согласить съ этимъ сказан¬ 
ное I. Христомъ прежде: Какъ тгъсны врата и узокъ путъ, ведущіе въ жизнь вѣчную 
(7, 14)? Св. Златоустъ отвѣчаетъ на это такъ: „Шествіе по такому пути и такими 
вратами Господь всячески облегчаетъ—и обѣщаемою пользою: найдете покой душамъ 
вашимъ, и щедротами Своими: Я упокою васъ, и облегченіемъ ига: иго Мое благо. 
Труденъ путь добродѣтели, но знай, что порокъ еще тягостнѣе, ибо ничто такъ не 
обременяетъ душу, какъ сознаніе грѣха11. 
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ПАВА XII. 
Зач. 44-с. Рѣчь Іисуса Христа по поводу срыванья колосьевъ 

учениками Его. 

Читается въ пятокъ 4-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Ёй то времА йдс Теи вй с^ббшты Въ то время проходилъ Іисусъ въ 
сквозѣ сѢаніа: оучііцы же (Дш взалканіа субботу засѣянными полями; ученики 
й начата востерзати класы и гасти. же Его взалкали и начали срывать 

колосья и ѣсть. 

Въ то время (чпт. въ объясн. 1 ст. 3 гл.). Срывать колосья, это — обычаи на 
востокѣ для утоленія голода во время пути. Сорвавъ спѣлые колосья, растираютъ ихъ 
руками, и вытертыя зерна ѣдятъ. Монсей въ своемъ законѣ дозволилъ срывать ко¬ 
лосья на чужомъ полѣ для утоленія голода (Втор. 23, 25). 

2. Фарисее <*;е ві'ідѣвше ріішл се, Фарисеи, увидѣвши это, сказали 
оучііцы твои ткорАТй, <[гшжс не достоитй Ему: вотъ, ученики Твои дѣлаютъ, 

творйтщ вй с^біішт^. чего не должно дѣлать въ субботу. 

3. Оіій же сече йл\й: нѣсте ли члй, Онъ же сказалъ имъ: развѣ вы не 
что сотвори давпдй, $тда взалка салю и читали, что сдѣлалъ Давидъ, когда 
сУцііи Сй нйлѵл; взалкалъ самъ и бывшіе съ нимъ? 

Четвертая зановѣдя закона Божія и Моисей запретили заниматься въ субботу 
житейскими дѣлами (Исх. 20, 10). конечно кромѣ самыхъ необходимыхъ. Преданія 
же старцевъ такъ усилили строгость субботняго покоя, что даже дѣла добрыя, напр., 
лѣченіе больного, запрещалось дѣлать въ субботу. Посему срываніе колосьевъ уче¬ 
никами I. Христа для удовлетворенія голода фарисеи почли за нарушеніе закона о 
субботѣ, обратили вниманіе Его на это дѣло и упрекнули Его въ томъ, что Онъ 
дозволяетъ ученикамъ Своимъ явно и къ соблазну другихъ нарушать субботу (Мих.). 
Что же Господь отвѣчаетъ фарисеямъ, чтобы защитить Себя и Своихъ учениковъ 
отъ ихъ нароканія? Онъ, во-первыхъ, указываетъ имъ на примѣръ царя Давида и 
самихъ священниковъ (3 — 6 ст.) и, во-вторыхъ, на непониманіе или неправильное 
пониманіе ими предписаніи закона (7—8). 

4. наш нийдс нй эдший бжій Гі уді\- какъ онъ вошелъ въ домъ Божій и 
бы предложеній*, снѣде, й^же не достойно ѣлъ хлѣбы предложенія, которыхъ не 
нѣ (\\\й гасти, ни СЫ|іылю сй нйлѵл, то- должно было ѣсть ни ему, ни бывшимъ 
шш Тереблю сді'іііылій; съ нимъ, а только однимъ священни¬ 

камъ? 

5. Или нѣсте члй нй законѣ, гакш в у. Или не читали ли вы въ законѣ, 
Л’ббшты СКАі|іениіщі.і нй церкви с^к- что въ субботы священники въ храмѣ 
бшты скнерііАТй,- й іісііоні'ішіп сьті.) нарушаютъ субботу, однако неви¬ 

новны? 

6. Глгблю же валю, гаш церкне нолѣ Но говорю вамъ, что здѣсь Тотъ, 

Іеть здіі. Кто больше храма; 

Или нѣсте члй (развѣ вы не читали), что сотвори (что сдѣлалъ) Давидъ и пр. 
Это было во время бѣгства Давида отъ гоненія Саулова (1 Дар. 21 гл.). Хлѣбы 
предложенія, это —12 хлѣбовъ, которые постоянно лежали на особомъ столѣ во вто¬ 
рой части скиніи, а впослѣдствіи храма, — во святилищѣ. Каждую субботу священ- 
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ники замѣняли хлѣбы новыми. Снятые, какъ уже освященные, принадлежали священ¬ 
никамъ, и только они одни должны были ѣсть сіи хлѣбы въ храмѣ (Лев. 24, 8—9). 
Назывались эти хлѣбы хлѣбами предложенія, какъ полагаемые предъ лидомъ Господа 
(Исх. 40, 23). И вотъ Давидъ, мучимый голодомъ, по предложенію самого первосвя¬ 
щенника, за неимѣніемъ простого хлѣба, ѣлъ эти священные хлѣбы; ѣли даже и его 
спутники. Такимъ образомъ, повидимому, явно былъ нарушенъ законъ. Однако же 
Давидъ не былъ осужденъ, какъ нарушитель закона. Слѣдовательно, въ случаѣ не¬ 
обходимости, позволительно нарушить иной законъ; такъ, напр., нарушили законъ о 
субботѣ апостолы, срывая колосья для утоленія своего голода,, и ихъ не слѣдуетъ 
осуждать за это. Въ субботы священницы въ церкви субботы сквернятъ (нарушаютъ 
субботу), такъ какъ и въ субботы приносятъ животныхъ въ жертву Богу, и для 
этого убиваютъ ихъ, снимаютъ кожу, приготовляютъ для жертвоприношенія и сожи- 
гаютъ. И гдѣ же они дѣлаютъ это? Въ самомъ храмѣ, гдѣ законъ долженъ соблю¬ 
даться болѣе строго, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ. II однакоже это не вмѣняется имъ во 
грѣхъ (неповгшни суть). Глаголю же вамъ,—прибавляетъ Г’осподь,—яко церкве болѣ 
есть здѣ (здѣсь Тотъ, Кто больше храма), т. е. Онъ, Господь и самаго храма: вет¬ 
хозавѣтный храмъ, со всѣмъ его устройствомъ и обрядами, былъ образомъ Христа. 
Посему, если священникамъ храма въ день субботный дозволялось дѣлать свои свя¬ 
щенническія дѣла, и ихъ не обвиняли въ нарушеніи закона, о субботѣ; то тѣмъ бо¬ 
лѣе неповинны въ этомъ служители Самого Христа, когда они, по необходимости, въ 
день субботы, для утоленія голода, срываютъ колосья (Ѳеоф.). 

7. дірс дн вьіете вѣдали, что |сть: 
милости ѵоі|іь, л не жертвы, іш коли же оуг.ш 
Бі.істе ѵйсѴждали неповнины^л: 

8. господь по есть Гі ЛѴ.кшты сил 
члпѣческій. 

еслибы вы знали, что значитъ: ми¬ 

лости хочу, а не жертвы, то не осу¬ 

дили бы невиновныхъ (Осія 6, 6); 

ибо Сынъ Человѣческій есть госпо¬ 

динъ и субботы. 

Здѣсь Господь говоритъ, что фарисеи потому осуждаютъ учениковъ Христо¬ 
выхъ, что нѣтъ у нихъ милосердой и сострадательной любви къ ближнимъ, каковой 
Господь требуетъ, напр., чрезъ пророка Осію (6, 6) въ словахъ: милости хоту, а 
нс жертвы; и что все вниманіе ихъ направлено только на, одни жертвы, обряды и 
обычаи преданія. И если бы они понимали, что любовь къ голодному выше преданій 
и обрядовъ, даже выше самыхъ жертвъ, то не осудили бы учениковъ, срывавшихъ 
колосья для утоленія голода хотя и въ субботу (Мих.). Па изреченіе: милости хону, 
а нс жертвы I. Христосъ указывалъ фарисеямъ еще ранѣе, когда они осуждали Его 
за общеніе съ мытарями и грѣшниками (9 гл. II—13 ст.). Господъ бо есть и суб¬ 
боты Сынъ человѣческій (ибо Сынъ человѣческій, т. с. Онъ, Хрпстосъ (гл. 8, ст. 20) 
есть господинъ и субботы, прибавилъ еще Господь. Онъ Христосъ, который имѣлъ 
отмѣнить ветхозавѣтную субботу, можетъ повелѣть ученикамъ Своимъ уже и теперь 
отрѣшаться отъ нея (Мих.). Онъ, какъ законодатель, имѣетъ власть лучше истол¬ 
ковать законъ о субботѣ и обновить его. „Въ христіанствѣ, вмѣсто субботы, празд¬ 
нуется воскресенье, съ тою же цѣлію покоя отъ всѣхъ житейскихъ дѣлъ и посвя¬ 
щенія сего дня исключительно на дѣла Божіи, пишетъ епископъ Ѳеофанъ. Христіан¬ 
ское здравомысліе никогда не доходило до фарисейской мелочности относительно не¬ 
дѣланія въ воскресенье; но за то позволительное разрѣшеніе на дѣланіе въ этотъ 
день заведено далеко за предѣлы должнаго: отдается все время чреву и усла- 
жденію прочихъ чувствъ. О Богѣ и благотвореніи некогда и вспомнить“. А у простыхъ 
людей подъ праздники и въ праздники, прибавимъ, работа, торговля. Тоже некогда 
вспомнить о Богѣ и храмѣ. Такое провожденіе воскресныхъ и праздничныхъ дней— 
великій грѣхъ. 
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Заті. 45-с. Исцѣленіе Іисусомъ Христомъ сухорукаго. 

Читается въ понедѣльникъ 5-іі недѣли по Пятидесятницѣ. 

9. И прешед/, иіт^д^, пріііде на сок- 

димре іір. 

На сонмище (въ синагогу), т. е. молитвенный домъ Іудеевъ. Чнт. объясн. 
23 ст. 4 гл. Ихъ, т. е. Іудеевъ, или фарисеевъ, съ которыми I. Христосъ говорилъ 
теперь (ст. 2—8). 

10. ? И се, человѣка г,ѣ тъ р^к^ йли.'ій И вотъ, тамъ былъ человѣкъ, имѣю- 

И копросіпил сто, гллголюі|іе: аі|іе щій сухую руку. И спросили Іисуса, 

достоит/, па ЛѴ.кшты цѣлйтп; да на него что-бы обвинить Его: можно ли исцѣ- 

возглаголют/.. -пять въ субботы? 

Руку ѵмый суху (имѣющій сухую руку). Это, вѣроятно, былъ параличъ руки (чнт. 
объясн. 24 ст. 4 гл ), и—болѣзнь естественная, а не то, чтобы происшедшая отъ дѣй¬ 
ствія злого духа. Аще достоитъ въ субботы цѣлгпѵи (можно ли исцѣлять въ суб¬ 
боты)? Преданія старцевъ до того простирали покой субботы, что запрещалось въ 
этотъ день дѣлать всякое дѣло (ст. 2), даже такое дѣло милосердія, какъ лѣченіе 
больного (Лук. 13, 14). Фарисеи не обращали вниманія и на то, что Господь исцѣ¬ 
лялъ больныхъ однимъ словомъ,—не то, что обыкновенные врачи, которые прибѣгаютъ 
къ лѣкарствамъ, требующимъ напряженія и труда. Только слѣпая злоба враговъ Го¬ 
спода могла истолковать въ смыслѣ труда дѣйствія Его Божественной животворящей 
силы, если бы и въ самомъ законѣ запрещалось лѣчить больныхъ въ субботу (Троиц, 
лист.). (Да навь возглаголютъ) чтобы обвинитъ _Ещ, т. е. предъ мѣстнымъ судомъ, 
какіе были въ городахъ и мѣстечкахъ (чит. объясн. 21 ст. 5 гл.), обвинить въ нару¬ 
шеніи закона о субботѣ. Что же отвѣчаетъ Господь фарисеямъ на ихъ вопросъ: 
можно ли исцѣлятъ больныхъ въ субботу? Онъ говоритъ, что законъ о субботѣ но 
запрещаетъ дѣлъ крайней необходимости, и представляетъ самое наглядное опровер¬ 
женіе измышленнаго преданія относительно субботняго покоя (ст. 11—12). 

11- О ня же речё Гілѵл: кто І-сті. (О 
плс/, человѣки, иже плитъ окна ёдино, и 
лціе впадёт/, сіе к/. сѴввшты к/, іаліъ, не 
ііліет/, ли с' и излита; 

12. Коллм'і оуко л»чшн ^сті. человѣки 
с’жчлте; Тѣлдже достоит/, в/, с^ввшты 
докро ткорйти. 

Нс иметь ли с и изметъ (не возметъ ли ея и не вытащитъ?) Конечно выта¬ 
щитъ и изъ состраданія къ животному, и жалѣя свою собственность. Если же вы 
сострадательно и милостиво поступаете въ субботу въ отношеніи къ животному, то 
тѣмъ болѣе должно поступать такимъ образомъ въ отношеніи къ человѣку. Если 
вы не считаете нарушеніемъ субботы вытащить овцу изъ ямы, то неужели грѣшно 
и оказать человѣку милосердіе? Тутъ можно подразумѣвать еще слѣдующія слова 
Господа фарисеямъ-лицемѣрамъ: „да вы и сами нс сомнѣваетесь въ этомъ, но только 
притворяетесь незнающими, лишь бы только нандти поводъ упрекнуть Меня" (Троиц, 
лист.). Тѣмжс достоитъ (и такъ можно) въ субботы добро творити, заключилъ Го¬ 
сподь, и исцѣлилъ сухорукаго. 

13. Тогда гл гола человѣкѣ простри Тогда говоритъ человѣку тому: про- 

р&Я твою. Й прострс: й оуткердііел цѣла тяни руку твою. И онъ протянулъ- и 
іакш дрыгал. стала она здорова, какъ другая- 

Онъ же сказалъ имъ: кто изъ васъ, 

имѣя одну овцу, если она въ субботу 
упадетъ въ яму, не возьметъ ея и не 
вытащитъ? 

Сколько же лучше человѣкъ овцы? 

Итакъ можно въ субботы дѣлать добро. 

И отошедъ оттуда, вошелъ Онъ въ 
синагогу ихъ. 
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Простре (протянулъ) руку, конечно, съ вѣрою въ чудотворную силу Хри 
стову, потому и получилъ исцѣленіе. 

Зач. 46-е. Исцѣленіе Іисусомъ Христомъ многихъ больныхъ и за¬ 
прещеніе разглашать о чудесахъ, творимыхъ Имъ; исцѣленіе бѣс¬ 

новатаго и рѣчь по поводу сего исцѣленія. 

Читается во вторпикъ 5-й недѣли по Пятидесятницѣ и въ субботу по Рождествѣ 
Христовомъ. 

14. Фарисее же шедше совѣта осотпо- Фарисеи же вышедши имѣли совѣ- 

рйша на него, каш его ногѣ1кати. Тиса же щаиіе противъ Него, какъ бы погу- 

раз^лѵѣва, шііде іОтѢдѣ1. бить Его. Но Іисусъ узнавъ удалился 
оттуда. 

Фарисее совѣтъ сотвориша (имѣли совѣщаніе) на Нею (I. Христа), како Нго 
погубятъ (какъ бы погубить Его). Это было послѣ исцѣленія Господомъ сухорукаго 
въ субботу, что считалось по ихъ мнѣнію тажкнмъ грѣхомъ (ст. 9 — 13). Узнавъ, 
что фарисеи въ злобѣ покушаются на жизнь Его, 1. Христосъ удалился (отыде оттуду) 
потому, что еще не пришелъ часъ Его страданій и смерти, Ему еще многое нужно 
было сдѣлать для спасенія рода человѣческаго. Такъ поступать, еще незадолго до 
сего, Онъ повелѣвалъ и ученикамъ Своимъ, говоря: когда будутъ матъ васъ въ 
одномъ юродѣ, бѣгите въ другой (10, 23). 

15. Й по нелѵа идошл илроди лмюзн, И послѣдовало за Нимъ множество 
й исцѣли пул всѣ^'Л парода, и Онъ исцѣлилъ ихъ всѣхъ 

16. и здпретй или, дд не гакѣ {но и запретилъ имъ объявлять о Немъ: 

ткорлгл: 
17. гакш дд СБ^детел ременное йедіелм да сбудется ременное чрезъ пророка 

пррбко.та, глдг6.моі|іылл'л: Исаію, который говоритъ: 

Исцѣли (исцѣлилъ) ихъ всѣхъ, т. с. больныхъ, какіе были между народомъ, и 
запрети имъ, да не явѣ Его творятъ (запретилъ объявлять о Себѣ). Запретилъ для 
того, чтобы не усилить еще больше обнаружившейся къ Нему злобы враговъ, ко¬ 
торые даже совѣщались, какъ бы погубить Его (ст. 14). Такъ нерѣдко поступалъ 
I. Христосъ (8, 4; 9, 30). А между тѣмъ въ этомъ и исполнилось пророчество св. 
пр. Исаіи о ІІсмъ, гдѣ говорится, что I. Христосъ явится въ смиренномъ и крот¬ 
комъ видѣ, каковое пророчество и приводитъ св. евангелистъ (Ис. 42, 1, 4). 

18. се, отрок'/, мой, {тоже йзволиѵв: се, Отрокъ Мой, Котораго Я избралъ; 

возлібвленный мой, нлньже влговолн Діііл Возлюбленный Мой, Которому благо- 

мол. Подожѣ д^А мой нд нема, й сѢдй водитъ душа Моя. Положу духъ Мой 
газьікшмй позбѢстЙта: на Него, и возвѣститъ народамъ судъ; 

Говорится здѣсь отъ лица Божія. Отрокъ, т. е. рабъ (Ис. 52, 13 и въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ), потому что Мессія, будучи Богъ, умалилъ Себя, принявъ въ вопло¬ 
щеніи видъ раба (Фил. 2, 7) и вполнѣ исполнивъ волю Своего Отца о спасеніи рода 
человѣческаго (Іоан. 17, 4). Я избралъ, т. е. для совершенія великаго дѣла иску¬ 
пленія рода человѣческаго, избралъ согласно волѣ Его Самого (Евр. 10, 5—9). Воз¬ 
любленный (чит. объясн. 17 ст. 3 гл.). Положу Духъ Мой на Него (на Иемъ), т. е. 
излію изобильно на Пего, на Его человѣческую природу, всѣ дары Духа Святаго, 
какъ и сошелъ на Него видимо Духъ Святый при крещеніи (Мо. 3, 16. Іоан. 3, 34). 
И судъ языкомъ (народамъ) возвѣститъ, судъ, т. е. свою вѣру и свой евангельскій 
законъ (Псал. 21, 32), а также при концѣ міра, въ день страшнаго суда—воздаяніе 
праведникамъ и наказаніе грѣшникамъ; возвѣститъ не однимъ Іудеямъ, но и наро- 
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дамъ, т. е. язычникамъ (Ис. 41, 1 и дал.). Господь и Самъ возвѣщалъ язычникамъ 
Свое Евангеліе, когда они приходили къ Нему для исцѣленія и поученія (Мар. 3, 
7. 8), и когда Онъ Самъ путешествовалъ съ проповѣдью внѣ Іудеи и Галилеи; но 
особенно возвѣстилъ чрезъ апостоловъ послѣ сошествія на нихъ Св. Духа, когда 
они прошли съ проповѣдью по всей вселенной (Мѳ. 28, 19. Рим. 10, 18). 

19. нс преречетг, ни возошетк, ниже не воспрекословитъ, ни возопіетъ, 

оусльішнтл нтб НА рлсіАтіиух глдсд с-гш: и никто не услышитъ на улицахъ го¬ 

лоса Его; 

Это—изображеніе тихости, кротости и смиренія Господа I. Христа. Онъ не 
ищетъ, какъ народные учители—фарисеи, славы народной. 

20. трости сокрушенны нс прелолштг трости надломленной не переломитъ 
н ленд вншшлса пс, оуглейтх, дондеже йз- и льна курящагося не угаситъ, доко- 

ведетх вгл погДдУ сУдй; лѣ не доставитъ суду побѣды; 

Трость надломленная (сокрушенная) есть образъ крайней слабости, она озна¬ 
чаетъ людей бѣдныхъ, угнетенныхъ, надломленныхъ жизнью или страстями. Трости 
надломленной не переломитъ. Это значитъ, что Господь I. Христосъ не отвергнетъ, 
но вразумитъ, подкрѣпитъ, исправитъ и утѣшитъ и такихъ людей. Лена внемшася 
(льна курящагося) не угаситъ. Ленъ курящійся означаетъ тоже слабость и угнетенность, 
или—человѣка, который исполняетъ заповѣди Божіи безъ теплаго чувства, т. е. не 
съ полнымъ усердіемъ, и еще—человѣка ослабѣвшаго (Мих.) Господь и такихъ лю¬ 
дей не отвергнетъ, но возбудитъ и поощритъ. Дондеже изведетъ въ побѣду судъ (пока 
не доставитъ суду побѣды), т. е. Своимъ смиреннымъ и кроткимъ образомъ дѣйствій 
I. Христосъ доставитъ Своему евангельскому ученію побѣду надъ всѣмъ міромъ, 
также—побѣду на страшномъ судѣ, когда будутъ уничтожены всѣ враждебныя Ему 
силы (1 Кор. 15, 24 — 28). 

21. й на Йлаа §гш газы цы оуповдтн и на имя Его будутъ уповать на- 

Гш#гя. роды (Исаія 42, 1—4). 

Это значитъ, что Евангеліе будетъ возвѣщено и язычникамъ, и они увѣруютъ 
въ Господа I. Христа. 

22. Тогда приведоша на немѴ вѣсн&- Тогда привели къ Нему бѣсноватаго 
юіцаса слѣпа й нііл\д: й йсцѣлй его, гакш сдѣпаго и нѣмаго; и исцѣлилъ его, 
слѣпом^й нѢлаолЛ7 гллгбллти й гл а дат и. такъ-что слѣпой и нѣмой сталъ и го- 

23. И ДИВЛА^СА ВСЙ НЛрОДН ГЛАГОЛЮ- ВОрИТЬ И ВИДѢТЬ. 

ціе: ёдл сей есть (ѵртбех) сІІа да видов'/.; И дивился весь народъ и говорилъ: 

не сей ли Христосъ, сынъ Давидовъ? 

Народъ могъ знать слова пророка Исаіи о временахъ явленія Мессіи: тогда 
отверзутся очи слѣпыхъ и уши глухихъ откроются, и будетъ славословитъ языкъ нѣ¬ 
мою (Ис. 35, 5 — 6; посему и говорилъ о Христѣ: не Мессія ли (Ія», когда исцѣ¬ 
ляетъ слѣпыхъ, глухихъ и нѣмыхъ? Говорилъ это простой народъ, а не народные 
учители, книжники и фарисеи. Такъ всегда народъ простой, неученый ближе къ 
вѣрѣ, чѣмъ люди ученые, образованные, гордящіеся, подобно книжникамъ и фари¬ 
сеямъ еврейскимъ, своею ученостью и образованіемъ! Никогда человѣкъ не говорилъ 
така, кака этотъ человѣкъ, сказали однажды слуги, посланные фарисеями схватить и 
привести къ нимъ Іисуса (Іоан. 7, 44—49). 

24. Фарисее же сль'ішавше, рѣига: сей Фарисеи же, услышавши сге, ска¬ 

не нзгонита вѣсы, тошш ш веельзев&ѵЬ зали: Онъ изгоняетъ бѣсовъ не иначе, 

кназѢ вѣсовстѣлаг. пакъ силою веельзевула, князя бѣсов¬ 

скаго. 

Бухаревъ. 8 
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Сей не изгонитъ бѣсы, токмо о веелъзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ (Онъ изгоняетъ 
бѣсовъ не иначе, какъ силою веельзевула, князя бѣсовскаго). Это говорили фари¬ 
сеи, когда слышали слова народа объ I. Христѣ: не это ли Христосъ, сынъ Давидовъ? 
Они сами не вѣрили въ I. Христа, какъ Мессію, старались, чтобы и народъ не вѣ¬ 
рилъ. Но если но вѣрить, то какъ же объяснить тѣ чудеса, которыя творилъ Іисусъ 
Христосъ? И вотъ они придумываютъ объясненіе, что будто бы I. Христосъ творитъ 
чудеса силою злого духа, а чрезъ это, конечно, возбуждали въ народѣ, вмѣсто за¬ 
рождавшейся вѣры въ Него, страхъ и ненависть къ Нему. Чит. подобное въ объясн. 
34 ст. 9 гл. Объясненіе слова веелъзевулъ чит. въ объясн. 25 ст. 10 гл. 

25. Вѣды и же Тиса .мысли йуа: реч'е 
илѵа: всякое цлрстко рлздѣлыпессл нл сл 
злп&тѣета, й нежна града или долг/, рдз- 

дѢлйвыііса на са не стлнета. 

26. П аіре сатана сатанѣ нзгонита, на 
са раздѣлйлсА есть: каш оуво станета 
царство §гш; 

Но Іисусъ, зная помышленія ихъ, 

сказалъ имъ: всякое царство, раздѣ¬ 

лившееся само въ себѣ, опустѣетъ; 

и всякій городъ или домъ, раздѣлив¬ 

шійся самъ въ себѣ, не устоитъ. 

И если сатана сатану изгоняетъ, 

то онъ раздѣлился самъ съ собою: 

какъ же устоитъ царство его? 

Іисусъ, вѣдый же мысли ихъ, т. е. Онъ, какъ всевѣдующій, узнавъ мысли фа¬ 
рисеевъ,—именно то, что они объясняютъ чудеса Его силою злого духа, опровер¬ 
гаетъ ихъ тремя объясненіями. Первое опроверженіе: Всякое царство, раздѣлъ- 
гиееся на ся (раздѣлившееся само въ себѣ) и проч. То есть Господь указываетъ на 
неразумность фарисейскаго обясненія чудесъ Его сплою бѣсовъ сравненіемъ царства 
бѣсовскаго съ обыкновеннымъ царствомъ человѣческимъ, съ городомъ и семействомъ. 
Если царства, города и семейства раздѣляются на части, враждебныя одна другой; 
то конечно они падаютъ, пустѣютъ. Такъ равнымъ образомъ, если сатана, т. е. князь 
бѣсовскій, посылаетъ бѣсовъ въ людей — мучить ихъ и въ то лее время помогаетъ 
I. Христу выгонять ихъ изъ людей, чтобы не мучили; то значитъ, что онъ раздѣ¬ 
лился самъ съ собою. А если такъ, то могло ли бы устоять его царство? А оно 
стоитъ, слѣдовательно, фарисейское объясненіе неправильно (Мих ). 

27. Й аіре аза ш веельзев&ѵЪ изгоню 
вѣсы, сыново ваши ш кол\а йзгоііАта; се- 

гш ради тіи вал\а в^д$га с^дій. 

28. ЯфС ли же аза ш дсѣ вжі'и йзго- 

ню вѣсы, оуво постйже на васа цртвіе 
ЕЖІС. 

И если Я силою веельзевула изгоняю 
бѣсовъ, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняютъ? Посему они будутъ вамъ 
судьями. 

Если же Я Духомъ Божіимъ изго¬ 

няю бѣсовъ, то конечно достигло до 
васъ Царствіе Божіе. 

Это—другое опроверженіе. Св. Златоустъ объясняетъ, что подъ сынами здѣсь 
разумѣются ученики Христовы, которые получили отъ Него власть изгонять бѣсовъ, 
и изгоняли ихъ, и толкуетъ слова Христовы такимъ образомъ: „Если Я, какъ бы 
такъ говорилъ Господь, изгоняю бѣсовъ силою веельзевула, то апостолы тѣмъ бо¬ 
лѣе, потому что получили власть на то отъ Меня. Однако же подобнаго ничего не 
говорите о нихъ, а Меня обвиняете". Сею ради (посему) тіи (они) вамъ будутъ су¬ 
діи, прибавляетъ Господь. Т. е. такъ какъ ученики Христовы, будучи тоже Евреями, 
вѣруютъ въ Него и повинуются Ему, то они конечно осудятъ тѣхъ, которые не вѣ¬ 
руютъ (Ѳеоф.). Подъ сынами еще разумѣютъ учениковъ фарисейскихъ, которые 
упражнялись въ заклинаніяхъ злыхъ духовъ, и, по милости Божіей къ одержимымъ 
духами, дѣйствительно иногда изгоняли ихъ. „Если Я, еще какъ бы такъ говоритъ Го¬ 
сподь, изгоняю бѣсовъ силою бѣсовскою, то какою же силою изгоняютъ ихъ ваши 
ученики? Однако же вы не говорите этого о нихъ; значитъ, и о Мнѣ не должны го¬ 
ворить такъ. Посему ваши же ученики могутъ быть судьями вашими, т. е. могутъ 
свидѣтельствовать, что вы неправильно думаете о силѣ, которою Я изгоняю бѣсовъ". 
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(Мих.). Слѣдовательно, Я изгоняю бѣсовъ силою Божіею, — силою Духа Божія. А 
если такъ, то у5о постиже на васъ (конечно достигло до васъ) царствіе Божіе, 
т. е. царство обѣщаннаго Мессіи, именно Его, Христа. Именно въ изгнаніи бѣсовъ 
и можно примѣтить наступленіе этого царства. Если Богъ изгоняетъ сатану и тѣмъ 
лишаетъ его власти надъ людьми, то самымъ яснымъ образомъ видно изъ этого, что 
пришло царство Божіе. 

29. Или клкш лтбжстй кто внитн ей Или, какъ можетъ кто войти въ домъ 
д6л\й крѣпклгш й сосьды рдс^итити, сильнаго и расхитить вещи его, если 
ЛфС не псрвѣе свжжстй крѣпкаго) Гі тогда прежде не свяжетъ сильнаго? и тогда 
дблдй §гш рлсѵититй. расхититъ домъ его. 

Это—третье опроверженіе. Въ отношеніи къ I. Христу, эти слова имѣютъ слѣ¬ 
дующій смыслъ: домъ сильнаго означаетъ царство сатаны; Господь называетъ сатану 
сильнымъ, указывая на его прежнюю большую власть надъ людьми (Злат.). Вещи 
сатаны, это—демоны, которыми онъ пользуется для своихъ злыхъ цѣлей въ отно¬ 
шеніи къ людямъ, и люди, исполняющіе его волю (Іоан. 8, 44). Расхищать вещи 
значитъ изгонять бѣсовъ. Если Христосъ изгоняетъ бѣсовъ, то Онъ этимъ прямо удо¬ 
стовѣряетъ, что побѣдилъ князя бѣсовскаго. 

Зач. 47-е. Окончаніе рѣчи по поводу исцѣленія бѣсноватаго. 

Читается въ субботу 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

30. Иже нѣсть со МНОЮ, нл лаж есть: Кто не со Мною, тотъ противъ Ме- 

й ііжс не соБИрлетй со лдною, рлсточлста. ня-, и кто не собираетъ со Мною, тотъ 
расточаетъ. 

Слова эти и дальнѣйшія суть выводъ, который дѣлаетъ Іисусъ Христосъ изъ 
мнѣній фарисейскихъ, что Онъ изгоняетъ бѣсовъ будто силою діавола. Ими какъ 
бы такъ говоритъ Господь: „Я пришелъ на землю для того, чтобы привести людей 
къ Богу, научивъ ихъ вѣрѣ и добродѣтели. Посему кто изъ знающихъ и слышащихъ 
Мое ученіе, не становится на Мою сторону, тотъ врагъ Мнѣ, хотя бы и не дѣлалъ 
ничего враждебнаго Мнѣ, врагъ уже потому, что не дѣйствуетъ въ Мою пользу; 
тѣмъ болѣе врагъ тотъ, кто какимъ бы ни было образомъ противодѣйствуетъ Мнѣ“. 
Таковыми и были не хотѣвшіе вѣровать во Христа сами и противодѣйствовавшіе вѣрѣ 
народа въ Него, фарисеи. Таковыми бываютъ и изъ насъ христіанъ тѣ, которые 
равнодушно относятся къ своему собственному спасенію и ко спасенію своихъ 
ближнихъ. 

31. &егш ради глаголю влл\й: всжнй Посему говорю вамъ: всякій грѣхъ 
грѣ^й й шп^ститсл чсловѣьшлуй: л и хула простятся человѣкамъ; а хула 
гаже ил д^д ^лл нс (Оп^ститсж человѣ- на Духа не простится человѣкамъ-, 

шлю: 
32. й йже ЛфС речётй слово нл сил если кто скажетъ слово на Сына 

члвѣчссклго, щп&титеж л йже рс- Человѣческаго, простится ему; если 
четй ид а^л стлго, нс шпѴститсж ёлА ни же кто скажетъ на Духа Святаго, не 
вй сей вѢкй, нн вй б^дѢ\|іій. простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни 

въ будущемъ. 

Здѣсь Господь говоритъ, какъ тяжко грѣшатъ фарисеи, сами не вѣря и дру¬ 
гихъ отвлекая отъ вѣры въ Него. Пула, т. е. поруганіе священныхъ предметовъ. 
Всякій грѣхъ и хула простятся (отпустятся), само собою понятно, въ томъ случаѣ, 
когда грѣшникъ раскается во грѣхѣ и хулѣ (Ис. 1, 18, 1. Іоан. 1, 7); если же не 

8* 
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раскается, то и не получитъ прощенія. Хула па Духа Святаго, это — упорное со¬ 
противленіе очевидной истинѣ (Дѣян. 7, 51), отрицаніе самыхъ очевидныхъ дѣйствій 
Св. Духа, напр, чудесъ, и злобное оскорбленіе Его, когда, наир., самыя видимыя 
дѣйствія Духа Святаго, хотя въ изгнаніи бѣсовъ I. Христомъ, приписываются злому 
духу—сатанѣ, веельзевулу (о веельзевулѣ чнт. въ объясн. 34 ст. 9 гл.); а это 
свидѣтельствуетъ о крайнемъ невѣріи и ожесточеніи сердца (Мих.). Такъ хулили 
Святого Духа фарисеи, не хотѣвшіе вѣрить чудесамъ Христовымъ, совершавшимся 
силою Духа Святаго, и объяснявшіе ихъ силою злого духа. Въ немъ нечистый духъ,. 
говорили они, по евангелисту Марку (3, 30). Не простится (не отпустится) этотъ 
грѣхъ потому, что нравственное состояніе людей, имѣющихъ его, таково, что они 
теряютъ всякую возможность раскаянія и вмѣстѣ съ тѣмъ воспріятія обновляющей 
и спасающей человѣка благодати Духа Святаго, они такимъ образомъ приходятъ въ 
состояніе нераскаянныхъ демоновъ. Они сами гонятъ отъ себя прочь благодать Духа 
Святаго (Быт. 6, 3), и покаяніе чрезъ это становится для нихъ невозможнымъ: ибо 
насильно Богъ не спасетъ никого. Иже аще ренетъ (если кто скажетъ) слово на 
Сына Человѣческаго, отпустится (простится) ему. На Сына Человѣческаго — про¬ 
тивъ Самого Іисуса Христа (см. 8, 20). Т. е. если кто будетъ говорить что про¬ 
тивъ I. Христа, колеблясь признать Его за Мессію, какъ, наир., Іудеи соблаз¬ 
нялись Его происхожденіемъ изъ Назарета, изъ Галилеи (Іоан. 1, 46; 7, 52), 
и уничиженною жизнью, напр., что Онъ обращается среди мытарей и грѣшниковъ, 
ѣстъ и пьетъ съ ними, этотъ грѣхъ простится-, потому что это—грѣхъ заблужде¬ 
нія, недоразумѣнія и невѣдѣнія и въ этомъ грѣхѣ легко раскаяться: такъ какъ за¬ 
блужденія и недоразумѣнія могутъ разсѣяться, невѣдѣніе замѣниться познаніемъ и 
вѣрою. А иже речетч (кто скажетъ) на Духа Святаго, т. е. покажетъ невѣріе, 
ожесточеніе, произнесетъ хулу противъ Духа Святаго, это не отпустится (ст. 31) 
ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій, т. е. ни до второго пришествія Христова и страш¬ 
наго всемірнаго суда, ни послѣ, въ вѣчности—не отпустится по причинѣ нераскаян¬ 
ности и неспособности къ раскаянію (тамъ же). 

33. Или сотворите древо довро й 
плода егщ довръ: или сотворите древо зло 
и плода егщ зола: ш плода во древо по¬ 

знано Б&дета. 

Или признайте дерево хорошимъ и 
плодъ его хорошимъ; или признайте 
дерево худымъ и плодъ его худымъ, 
ибо дерево познается по плоду. 

Этими словами Господь какъ бы такъ говоритъ: „Если о деревѣ судятъ по 
плодамъ, то отчего не судите вы о Мнѣ по дѣламъ? Слѣдовало бы и вамъ или до¬ 
казать, что дѣла Мои худы, когда хотите обвинять Меня, или, когда дѣла Мои 
хвалите, то не обвинять Меня. А вы поступаете противно сему: не находя ничего 
предосудительнаго въ дѣлахъ Моихъ, которыя суть плодъ, вы осуждали самое де¬ 
рево,—называете Меня бѣснующимся" (Злат). 

34. Порожденіе еуідншва, каш може¬ 

те довро глаголати, зли с#ще; СО избытка 
во сердца оуста глаголют/.. 

35. Блп'й человѣка и) влгагш сокрови¬ 

ща йзнбеита влгае: й лукавый человѣкъ 
ш л^кавагш сокровища йзноситъ лѴклвае. 

Порожденія ехиднины! какъ вы мо¬ 
жете говорить доброе, будучи злы? 
Ибо отъ избытка сердца говорятъ 
уста. 
Добрый человѣкъ изъ добраго со¬ 

кровища выноситъ доброе; а злой че¬ 
ловѣкъ изъ злаго сокровища выно¬ 
ситъ злое. 

Въ этихъ словахъ Господь говоритъ, что отъ Іудеевъ и нельзя ожидать хоро¬ 
шаго мнѣнія о Немъ, потому что они очень испорчены. Порожденія ехиднины (объяс. 
сего читай въ объясн. 7 ст. 3 гл.). Отъ избытка сердца глаголютъ (говорятъ) усгпа, 
т. е. уста обыкновенно говорятъ то, чѣмъ переполнено сердце, что находится въ 
сердцѣ. Если слова Іудеевъ были худы, то каково же должно было быть ихъ сердце? 
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Отъ (изъ) сокровища своею. Сердце человѣческое представляется сокровищницею, въ 
которой у добраго человѣка хранится доброе, т. е. добрыя помыслы., чувства, же¬ 
ланія и намѣренія, а у злого, наоборотъ — злое, — злые, худыя помыслы, чувства, 
желанія и намѣренія, и изъ этой сокровищницы они берутъ, или выносятъ, т. е. го¬ 
ворить, добрый—доброе, а злой—злое. 

36. I дголю же нллѵл, ілкш вежко ело- Говорю же вамъ, что за всякое 
ко праздное, (щ;е ді|іе ренета человіщы, праздное слово, какое скажутъ люди, 

.ВОЗДДДАТ/. и) нелга слово пл день судный; дадутъ они отвѣтъ въ день суда: 

Праздное слово, т. е. несообразное съ дѣломъ, ненужное, безполезное, ложное, 
пустое, возбуждающее безпорядочный смѣхъ, безстыдное, неблагопристойное, срам¬ 
ное (Злат, и Ѳеоф.). Въ день судный (суда), т. е. при второмъ пришествіи Христо¬ 
вомъ (25 гл. 31—46). 

37. (О словесх со спойул иліравдйшпеж, ибо отъ словъ своихъ оправдаешься, 
іі ш словеса свойѵа шсѴдншмсл. и отъ словъ своихъ осудишься. 

Это изреченіе Господа должно понимать не такъ, что слова человѣка будутъ 
■единственною причиною оправданія или осужденія его на судѣ Христовомъ. Здѣсь 
подъ словами разумѣются дѣла: такъ какъ слова суть выраженіе мыслей, чувствъ, 
вообще внутренняго нравственнаго состоянія человѣка (35 ст.). По словамъ, какъ 

..дерево по плоду, узнается человѣкъ (ст. 33). Хорошій человѣкъ говоритъ хорошее, 
худой—худое. Съ другой стороны, здѣсь указывается, что и слова человѣка имѣютъ 

■большое нравственное значеніе, что за нихъ будетъ и награда, и наказаніе на судѣ. 
Языкъ небольшой членъ, а мною дѣлаетъ, пишетъ ап. Іаковъ (чит. послан. Іак. 3 гл. 
ст. 3—12). 

Зач. 48-е. О судѣ за невѣріе во Христа. 

Читается въ среду 5-ой недѣли по Пятидесятницѣ. 

38. Тогда швѣфафа нѣцын іі) кнйж- Тогда нѣкоторые изъ книжниковъ и 
шікй й флр'|ф1, шгбліОфе: оучтлю, ^6- Фарисеевъ сказали: Учитель! хотѣлось 
фелдй и) тес(- знаменіе вйдѣтн. бы намъ видѣть отъ Тебя знаменіе. 

Знаменіе, это—какое-нибудь необыкновенное дѣйствіе или чудо, которое прямо 
свидѣтельствовало бы о томъ, что I. Христосъ есть божественный Мессія. Хотѣ¬ 
лось бы намъ (хощемъ) видѣть отъ Тебя знаменіе. Эго говорятъ фарисеи послѣ того, 
какъ видѣли множество такихъ знаменій, каково, напр., совершенное передъ рѣчью 
Іисуса Христа, исцѣленіе бѣсноватаго глухонѣмого, и говорятъ, слѣдовательно, съ 
цѣлью искушенія, т. о. чтобы своимъ требованіемъ поставить Его въ затруд¬ 
неніе. У евангелиста Луки прямо говорится, что фарисеи требуютъ—знаменіе, иску¬ 
шая I. Христа (11, 16). 

39, Они же (йвѣфдв'л, рече ил\а: рода Но Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

лукава и прелюбодѣй знаменіл ііфета: и родъ лукавый и прелюбодѣйный ищетъ 
знаменіе не дастсж (-м&, токмш знаменіе знаменія-, и знаменіе не дастся ему, 

Тшні.і пррог.а: кромѣ знаменія Іоны пророка-, 

Іисусъ Христосъ называетъ фарисеевъ родомъ лукавымъ,потому что они лице¬ 
мѣрно и какъ враги просятъ отъ Него знаменія, а прелюбодѣйнымъ, потому что не 
вѣровать въ I. Христа имъ значитъ тоже, что быть прелюбодѣйными (Злат, и Ѳеоф.). 
Отношенія между Богомъ и народомъ еврейскимъ въ ветхозавѣтномъ Священномъ 
писаніи нерѣдко представляются подъ образомъ отношеній между мужемъ и женою 
и невѣрность народа Богу, его идолослуженю — подъ образомъ прелюбодѣянія (Пе, 
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72, 27. ІІс. 57, 3 и др. Мих.). И знаменіе не дастся ему, не дастся потому, что 
просятъ его не съ добрымъ расположеніемъ, и потому, что оно, какъ зналъ Го¬ 
сподь, останется безплоднымъ,—нс приведетъ ихъ къ вѣрѣ, токмо (кромѣ) знаменія 
Іоны пророка. 

40. гакоже во с:І. ішнл во чревѣ нито- 
вѣ три дни й три ншфн, тлкш в^детг й 
сид члвѣческій вд сердны земли три днй 
й три НШІ|ІИ. 

ибо какъ Іона былъ во чревѣ кита 
три дня и три ночи, такъ и Сынъ Че¬ 
ловѣческій будетъ въ сердцѣ земли 
три дня и три ночи. 

Господь указываетъ только на величайшее знаменіе въ прошедшемъ, которое 
прообразовало величайшее знаменіе, имѣющее совершиться надъ ІІимъ въ будущемъ, 
это—чудо пребыванія прор. Іоны живымъ въ чревѣ рыбы кита въ продолженіи трехъ 
сутокъ, чудо, которое прообразовало воскресеніе Христово послѣ трехдневной Его 
смерти; воскресеніе же есть самое сильнѣйшее доказательство Его божественнаго по- 
сланничества. Во чревѣ китовомъ. Горло у кита имѣетъ такое устройство, что имъ. 
нельзя проглотить цѣлаго человѣка. Но должно сказать, что еврейское изреченіе, 
переводимое словомъ китъ великій, не означаетъ непремѣнно кита въ собственномъ 
смыслѣ, а означаетъ вообще большую рыбу. Можно думать, что то была акула, кото¬ 
рая обыкновенно свободно проглатываетъ человѣка (Мих.). Самое сохраненіе Іоны во- 
чревѣ рыбы живымъ въ теченіе трехъ сутокъ—великое чудо. Три дня и три нощи. 
Изъ евангелія видно, что Господь I. Христосъ былъ во гробѣ только одинъ день и 
двѣ ночи, съ пятницы на субботу и съ субботы на воскресенье (чит. 21, 8); поэта 
не означаетъ погрѣшности въ счетѣ: тутъ по народному обычаю части дня и ночи 
приняты за цѣлые дни. Примѣры подобнаго счисленія времени нерѣдки въ Священ¬ 
номъ писаніи (I Дар. 30, 12 и дал. Быт. 42, 17—18 и др. Мих.). 

41. ЛІѴжіе іііиеѵі'тстіи востанУтг. ид 
с^дя ел родолѵй сйлѵл и шЛдлтг его: ідш 
ПОКЛАІШСА проповѣдію Тшииною: й со, во¬ 
лѣ Тшны здѣ. 

42. Ддрйцд іожскла востднстк нд с^дя 
ся родолѵй сі'шя й шс^дитя й: іаш прі- 

йдс ш кон^ця зелий слышлти прежрость 
солол\шнов)>7: й се, волѣ сололибнл здѣ. 

Ниневитяне возстанутъ на судъ съ- 

родомъ симъ и осудятъ его, ибо они 
покаялись отъ проповѣди Іонниой; и 
вотъ, здѣсь больше Іоны. 

Царица Южная возстанетъ на судъ 
съ родомъ симъ и осудитъ его, ибо 
она приходила отъ предѣловъ земли 
послушать мудрости Соломоновой; и 
вотъ., здѣсь больше Соломона. 

Муэюіе Ниневитстт (Ниневитяне), т. е. жители города Ниневіи, столицы Ас¬ 
сирійскаго царства. Городъ Ниневія славился многолюдствомъ, богатствомъ и изнѣ¬ 
женностью. Богъ послалъ пророка Іону къ Ниневитянамъ, чтобы призвать ихъ къ пока¬ 
янію; и они вняли проповѣди пророка, покаялись, такъ что это раскаяніе на два 
вѣка отдалило погибель города, которою грозилъ имъ Богъ чрезъ пророка. Ни¬ 
невія была разрушена Вавилонянами уже около 600-го года до Р. Христова. Слѣдова¬ 
тельно она еще существовала 200 лѣтъ. Возстанутъ на судъ и осудятъ — осудятъ 
именно тѣмъ, что Ниневитяне, внявъ проповѣди Іониной, покаялись, а Іудеи, осо¬ 
бенно фарисеи, не слушаютъ проповѣди даже самого своего Мессіи. И се болѣ (вотъ 
больше) Іоны здѣсь, т. е. Онъ, Самъ Спаситель, явленіе котораго между Іудеями 
имѣетъ несравненно большее значеніе, чѣмъ явленіе Іоны между Ниневитянами: Іона 
рабъ, а I. Христосъ—Владыка; Іона пророкъ, а I. Христосъ—Самъ Господь; Іона 
проповѣдникъ покаянія Ниневитянамъ, а Христосъ—всему міру, Спаситель всего рода 
человѣческаго. Царица юоюская (южная), это—царица Савская, изъ города Савы въ 
Аравіи, которая, слыша о чрезвычайной мудрости Соломона, чтобы удостовѣриться въ 
его мудрости, нарочно пріѣзжала въ Еврейскую землю (3 Цар. 10). Отъ предѣловъ конецъ 
земли. Это выраженіе означаетъ отдаленность той страны, о которой идетъ рѣчь (Втор. 
28, 49). Царица Савская осудитъ родъ сей, потому что она нарочно пришла изда- 
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лека, чтобы послушать мудрость Соломона, а Іудеи не хотѣли слушать I. Христа, 
который есть воплощенная божественная премудрость. И се болѣ Соломона здѣсь, 
опять указаніе I. Христомъ на Самого Себя. Соломонъ былъ царь Іудеи, а Го¬ 
сподь—царь неба и земли, царь царей. 

43. 6 г да же нечистый д^х йзыдетх (0 
человѣка, пре^однтх сквозѣ возводила мѣ¬ 

ста, йціа иоксА, й не шврѣтлетх: 

44. тогда речетх: возкрлці&ГА вх долга 
мой, (ОшодѴже йзыдо^х. И пришедх шпрж- 

ціетх праздненх, полаетенх й оукрлшенх: 

45. тогда ндетх й нойметх сх совою 
седл\ь йныѵх д^ушвх лютѣйшмух севе-, й 
вшедше жнв^тх тй: й гАд^тл посдѢднаа 
человѣкѣ том& гшршл и ер вы ух. Такш в^- 

детх й род^ селА л^каволА. 

Когда нечистый духъ выйдетъ изъ 
человѣка, то ходитъ по безводнымъ 
мѣстамъ, ища покоя, и не находитъ; 

тогда говоритъ: возвращусь въ домъ 
мой, откуда я вышелъ. И пришедъ на¬ 

ходитъ его незанятымъ, выметеннымъ 
и убраннымъ; 

тогда идетъ и беретъ съ собою семь 
другихъ духовъ, злѣйшихъ себя, и 
вошедтаи живутъ тамъ; и бываетъ для 
человѣка того послѣднее хуже пер¬ 

ваго. Такъ будетъ и съ этимъ злымъ 
родомъ. 

Здѣсь Господь говоритъ приточно, сравненіемъ,—сравнивая состояніе невѣрія фа¬ 
рисеевъ съ состояніемъ человѣка бѣсноватаго. Преходитъ сквозгъ безводная мѣста (ходитъ 
по безводнымъ мѣстамъ). Мѣста пустынныя, безвидныя, дикія, необитаемыя представля¬ 
ются мѣстопребываніемъ злыхъ духовъ (Тов. 8, 3. Апок. 18, 2). Ища покоя, и не обрѣ¬ 
таетъ (не находитъ). Мѣста пустынныя, дикія представляются неудобными для оби¬ 
танія злыхъ духовъ, для нихъ лучше обитаніе въ человѣкѣ, гдѣ они могутъ дѣлать 
зло. Подъ образомъ злыхъ духовъ разумѣются здѣсь страсти, кои не находятъ себѣ 
мѣста и покоя нигдѣ, какъ только въ сердцѣ злаго человѣка. Тогда речетъ (гово¬ 
ритъ): возвращуся въ домъ мой, отнюду же (откуда) изыдохъ и проч. Злой духъ, 
какъ равно и страсть, стремятся снова овладѣть человѣкомъ, котораго оставили 
было. Домъ мой. Злой духъ или страсть называютъ человѣка домомъ своимъ, по- 
тоту что живутъ въ немъ, какъ въ своемъ домѣ. И пришедъ обрящетъ (находитъ) 
домъ празденъ (незанятъ), пометенъ и украшенъ (убранъ), Это значитъ, что, по изгна¬ 
ніи злого духа, какъ равно и страсти, изъ человѣка, сердце его дѣлается чистымъ, 
соръ всего худого выметенъ изъ него, и оно становится убраннымъ добродѣтелями. 
Тогда идетъ и пойметъ (беретъ) съ собою седъмъ иныхъ духовъ лютѣйгиихъ (злѣй¬ 
шихъ) себе, и шедше, живутъ ту (тамъ), т. е. если человѣкъ остается нерадивымъ 
и невнимательнымъ къ себѣ, то злой духъ, какъ равно и страсти, возвращаются къ 
нему. Возвращаются еще съ большею силою и лютостью: на это указываютъ, во- 
первыхъ, число седмъ, которое должно понимать въ смыслѣ множества (1 Пар. 2, 5 
и др.) и, во-вторыхъ, дальнѣйшія слова: и будетъ послѣдняя человѣку тому горше 
(хуже) перваго. Будетъ хуже перваго, потому что прежде еще была надежда на испра¬ 
вленіе, а теперь зло гораздо крѣпче овладѣло сердцемъ, нежели было раньше. Такъ 
бываетъ и со всякимъ человѣкомъ, если онъ послѣ покаянія не будетъ бороться съ 
своими устарѣлыми грѣховными привычками. Замѣть это, кающійся грѣшникъ! Сло¬ 
вами же далѣе: Тако будетъ и роду сему лукавому Господь указываетъ, къ кому отно¬ 
сится и что значитъ сказанная Имъ притча о злыхъ духахъ и страстяхъ, — отно¬ 
сится она къ невѣрующимъ фарисеямъ и значитъ слѣдующее: фарисеи просили 
отъ I. Христа особеннаго чуда. Господь отказалъ имъ въ этомъ, указавъ только 
на чудо съ прор. Іоною, и затѣмъ поясняетъ притчею, что хотя бы и сотворилъ Онъ 
для нихъ чудо, даже особенно поразительное и убѣдительное, хотя бы они, увидѣвъ 
такое чудо, увѣровали въ Него и показали нѣкоторые признаки исправленія; но это 
было бы ненадолго: потому что невѣріе и страсти такъ сильны въ нихъ и такъ за¬ 
старѣли, что скоро могутъ возвратиться въ ихъ сердце, какъ злой духъ въ чело¬ 
вѣка, и проявятся тамъ съ большею силою, и они сдѣлаются еще хуже. Такъ точно 
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и исполнилось на фарисеяхъ. Не смотря на чудеса Спасителя, они все болѣе и болѣе 
ожесточались противъ Него, страсть злобы усилилась въ нихъ, подобно тому бѣсно¬ 
ватому, въ котораго бѣсомъ приведено было съ собою семь другихъ злѣйшихъ бѣ¬ 
совъ, и они отвергли и распяли Господа. Затѣмъ также злобно поступали Іудеи, а 
за ними и язычники съ апостолами и со всѣми христіанами. 

Зач. 49-е. Матерь и братья Христовы. 

Читается въ четвергъ 5-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

46. бцй же глгблюцА7 к/, плоб- Когда же Он'ь еще говорилъ къ на- 
дшл\2, се, лѵгн (§гш) й врлтіл (тш стол- роду. Матерь и братья Его стояли внѣ 

внѣ, Гі111'ы11е ГЛЛГОЛЛТИ §л\Ѵ. дома^ желая говорить съ Нимъ. 

47. Рече же нѣкій і;лА: се, лѵги твол, И нѣкто сказалъ Ему: вотъ. Матерь 
й врдтіл твол внѣ стоФтй, ртжіііе глл- Твоя и братья Твои стоятъ внѣ, же- 
голдти кй тевѣ. лая говорить съ Тобою. 

Братья I. Христа, это—или братья двоюродные, т. е. дѣти Клеопы и Маріи, 
сестры Преев. Богородицы, или же, что вѣроятнѣе, названные братья, т. е. дѣти 
Іосифа, обручника Богородицы, отъ умершей жены его (чит. объясн. 25 ст. 1 гл. 
Мих.). Что побудило Матерь Господа и Его братьевъ придти къ Нему? Митропо¬ 
литъ Филаретъ такъ говоритъ объ этомъ: „Они предприняли сіе путешествіе изъ 
Назарета въ Капернаумъ, гдѣ въ настоящее время находился Господь, по до¬ 
брому побужденію, потому что почитали Его находящимся въ опасности: такъ какъ 
враги Его оглашали Его то неистовымъ, вышедшимъ изъ себя (лишившимся здраваго 
разума), то дѣйстаующимъ чрезъ князя бѣсовскаго, и умышляли погубить Его. 
Внѣ стояху (стояли внѣ дома), потому что было трудно пробраться въ самый домъ 
по причинѣ множества народа. 

48. Она же швѢщдвй рече ко глдгб- Онъ же сказалъ въ отвѣтъ гово- 
лющелА^ кто |сть лѵги л\ол, й кто рившему: кто матерь Моя, и кто братья 
сѴ'ть Брдтіл лаол; Мои? 

49. Й простерг рѴк)ь свою нл оучнкй И указавъ рукою Своею на учени- 
свож, рече: се лѵги лаол й врдтіж лаоФ: ковъ Своихъ, сказалъ: вотъ, матерь 

Моя и братья Мои; 
50. иже во дціе сотворита волю <3цд ибо кто будетъ исполнять волю Отца 

лдоегш, иже есть нд нвсѣ)(й, той врлтх Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и 
лчой, й сестрд, й лат и (лай) есть. сестра, и матерь. 

Въ словахъ: се (вотъ) Мати Моя и братія Моя. Иже бо аще (ибо кто) со¬ 
творитъ и проч. Господь не отказывается отъ родства Своего съ Преев. Богороди¬ 
цею и названными Своими, братьями: ибо извѣстно, что, напр., Онъ всегда питалъ 
къ Своей Матери нѣжное сыновнее чувство, — вися уже на крестѣ, позаботился о 
Ней, поручивъ Ее возлюбленному Своему ученику Іоанну Богослову (Іоан. 19, 25 — 27); 
двоихъ изъ названныхъ братьевъ принялъ въ ликъ Своихъ апостоловъ. Но тутъ Господь 
говоритъ, что духовная связь еще тѣснѣе, чѣмъ плотская, и что тѣсное отношеніе къ 
Нему зависитъ не отъ плотскихъ, но отъ духовно-нравственныхъ связей. Подобное 
сказалъ Іисусъ Христосъ, когда изъ слушавшихъ Его ученіе женщина прославила 
Пресвятую Богородицу, воскликнув!.: бл-аженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшіе,—сказалъ: блаженны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе ею (Лук. 11, 27. 
28) Кромѣ того, тутъ Господь на Самомъ Собѣ показалъ, какъ должно исполнять Его 
ученіе: кто любитъ отца или мать болѣе, нежели Меня, недостоинъ Меня (Мат. 
10, 37) и т. п.—любовь къ родителямъ должно приносить въ жертву любви къ Богу. 
„Если бы въ указанномъ случаѣ Господь покорился волѣ Своихъ сродниковъ, замѣ- 
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чаетъ митрополитъ Филаретъ, то былъ бы нанесенъ вредъ дѣлу Божію не только 
потому, что безвременно прервалась бы Его проповѣдь, но и потому, что враги Его, 
какъ доказательство клеветы, употребили бы взятіе Его сродниками, какъ будто 
имѣющаго нужду въ ихъ попеченіи." 

ПАВА XIII. 

Ученіе Христово въ притчахъ о царствѣ Божіемъ. 

1. йй день же тон пзніедй Тіісй из 
долА', сѣджше при л\6рп. 

2. Й соврдшлсж к/. иел$ плродн лмюзи, 
гакоже вй кордклі. влѣзти и сКсти; й 
весь ндрбдй нд крезѣ стожше. 

Вьшіедъ же въ день тотъ изъ дома, 

Іисусъ сѣлъ у моря. 

И собралось къ Нему множество 
народа, такъ-что Онъ вошелъ въ лодку 
и сѣлъ", а весь народъ стоялъ на бе¬ 

регу. 

Въ той (въ тотъ) день, т. е. въ тотъ день, когда I. Христосъ велъ бесѣду съ 
фарисеями по поводу исцѣленія Имъ бѣсноватаго (гл. 12, ст. 22—50). Изшедъ (вы- 
шедши) изъ дому, т. е. изъ того дома, гдѣ бесѣдовалъ, гдѣ Ему сказали, что Его 
тутъ мать и братья. Сѣдяше при мори — сѣлъ у моря Галилейскаго или Тиверіад¬ 
скаго и Геннисаретскаго (о морѣ чит. въ объясн. ст. 1В гл. 4). Якоже Ему влѣзши 
въ корабль и сѣсти (такъ что Онъ вошелъ въ лодку и сѣлъ). Это Іисусъ Христосъ 
сдѣлалъ для того, чтобы народъ могъ лучше видѣть и слушать Его (Ѳеоф.). 

Зач. 50. Притча о сѣятелѣ. 

Читается въ пятокъ 5-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

3. Й глголд илѵй пріітчіши лмібгш, И поучалъ ихъ много притчами, го- 

глгодж: се, йзідде сѣжй, дл сѣетх: воря: вотъ, вышелъ сѣятель сѣять; 

Что такое притчи, каторыми, какъ говорится здѣсь, I. Христосъ училъ народъ 
много? Притча, это—рѣчь, выраженная въ какихъ либо образахъ или предложенная 
иносказательно, т. е. гдѣ говорится объ одномъ, большею частью обыденномъ, жи¬ 
тейскомъ, а нужно понимать о другомъ, духовномъ. Притча—не то, что басня, гдѣ 
допускается много и неправдоподобнаго, напр., разговоръ животныхъ, растеній; 
это—родъ загадки. Приточная рѣчь употребляется для того, чтобы нагляднѣе объ¬ 
яснить какой-либо нравственный или духовный предметъ. Притчи употреблялись и 
древними пророками; а во времена I. Христа онѣ были въ особенно большомъ упо¬ 
требленіи, и I. Христосъ часто училъ притчами, какъ видимъ въ Евангеліи и, напр. 
въ настоящей 13 главѣ Евангелія отъ Матѳея ихъ нѣсколько. Училъ Господь такъ 
потому, что ученіе, предложенное въ притчахъ, и понятнѣе, и занимательнѣе —- по¬ 
нятно и для дѣтей, и занимательно для людей всякаго возраста, пола и состоянія. 
„Господь говорилъ притчами, пишетъ св. Златоустъ, для ^того, чтобы сдѣлать 
слова Свои болѣе выразительными, облечь истину въ живой образъ, глубже на¬ 
печатлѣть ее въ памяти и какъ бы представить глазамъ". Притча дѣйствуетъ 
не на одинъ умъ, но и на сердце и на вооораженіе слушателя, и потому истина, 
въ ней предлагаемая, легче удерживается въ памяти. ІІритчи Христовы отлича¬ 
ются отъ всѣхъ другихъ необыкновенною простотою, ясностью, чистотою и важно¬ 
стію. Содержаніе ихъ по большей части заимствовано отъ предметовъ, занятій и 
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обстоятельствъ обыденной жизни, что и дѣлаетъ ихъ понятными для всѣхъ. Онѣ 
относятся къ Нему Самому, какъ Спасителю міра, къ Его жизни, ученію, царству, 
или церкви, и указываютъ на отношеніе къ Нему людей разнаго рода (Мих.). Ка¬ 
сательно объясненія притчей св. Златоуртъ замѣчаетъ слѣдующее: „въ притчѣ не 
нужно все изъяснять по буквальному смыслу, но, узнавъ цѣль, для которой она 
сказана, обращать сіе въ свою пользу и болѣе ничего не испытывать14 (Толк, на Мѳ. 
1 ст. 20 гл.), т. е. не всякую частную черту образа илп подобія въ притчѣ непре¬ 
мѣнно должно объяснять, потому что не всякая частная черта къ ней имѣетъ таин¬ 
ственное значеніе. Это мы и увидимъ при объясненіи самыхъ притчей. 

Се изыде сѣяй сѣяти (вотъ вышелъ сѣятель сѣять). Это—первая притча Хри¬ 
стова; образъ въ ней заимствованъ отъ извѣстнаго всѣмъ дѣйствія—сѣянія сѣмени 
на полѣ. Проповѣданіе или ученіе имѣетъ большое сходство съ сѣяніемъ. 1) Какъ 
сѣятель бросаетъ сѣмя въ землю, такъ проповѣдникъ или учитель влагаетъ слово 
въ слухъ и сердце слушателей. 2) Какъ изъ сѣмени произрастаютъ растенія и плоды; 
такъ и отъ ученія происходятъ въ жизни слушателей добрыя дѣла. 3) Сѣмя произ¬ 
растаетъ различно—хорошо на хорошо приготовленной, худо на худо приготовленной 
землѣ; такъ и ученіе дѣйствуетъ различно: иные слушаютъ и исполняютъ ученіе, а. 
иные и слушаютъ, но не исполняютъ. 

4. и С'Ііюі|і^ (*лаѴ, овд плдбшл при п$- и когда онъ сѣялъ, иное упало при 
ти! й пріндошд птицы, й ПОЗОБАШЛ а: дорогѣ; и налетѣли птицы, и покле¬ 

вали то^ 

Ладоша (упало) при пути (при дорогѣ), т. е при той дорогѣ, которая идетъ 
чрезъ поле и на которой, какъ на мѣстѣ твердомъ, невоздѣланномъ, сѣмя лежало 
на поверхности и потому легко могло быть поклевано птицами. 

иное упало на мѣста каменистыя, 

гдѣ не много было земли; и скоро 
взошло, потому что земля была не 
глубока. 

Когда же взошло солнце, увяло и, 

какъ не имѣло корня, засохло; 

Падоша па каменныхъ (упало на мѣста каменистыя), идѣже не иміъяху земли 
мнош (гдѣ немного было земли), т. е. гдѣ лежалъ только тонкій слой земли на 
каменистомъ мѣстѣ, и потому нельзя было корню углубляться, и отъ солнца ростки 
скоро погорѣли, засохли (солнцу возеіявшу, присвянуша и изсохша). 

7. др^гда же пддошд ва терніи, й взы- иное упало въ терніе, и выросло 
де терніе и поддан и^а: терніе и заглушило его; 

Падоша (упало) въ терніи. Подъ словомъ терніе разумѣется сорная трава, 
которая обыкновпнно очень скоро растетъ, и потому заглушаетъ хорошія растенія, 
наприм., пшеницу. Можно разумѣть и дерево тернъ, потому что на востокѣ поля 
часто раздѣляются терновою изгородью, и сѣмя, попавшее въ землю близъ терна, 
легко можетъ быть заглушено имъ: тернъ, разросшись, лишаетъ ростки сѣмени воз¬ 
духа и свѣта, а корнями своими поглощаетъ всѣ соки въ почвѣ. 

8. дошл же падоша на землн доврѣй иное упало на добрую землю и при- 

й даж)(ь плода: <Зво о\щш сто, око же несло плодъ: одно во сто кратъ, а 
шестьдеслта, ово же трйдеслть: другое въ шестьдесятъ, иное же въ 

тридцать: 

5. дрЬѴаж же пддошд на кдлденны^а, 
йдѣже не Гілѵііж^ земли мпогн: й авіе 
прозлвошд, злне не йлаііл^ глубины 

зелллй. 
6. Оолнц^ же возсідвпА7 присвжн^шд: 

н_зляе не й.иІж^Ѵ кореніл, йзсдюша: 
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Говорится, что сѣмя, упавшее на хорошую землю, приннесло плодъ во сто 
кратъ, въ шестьдесятъ и тридцать. Это конечно зависитъ отъ того, какъ пригото¬ 
влена и удобрена почва подъ посѣвъ. Сторичный урожай на востокѣ — дѣло обыч¬ 
ное (Быт. 26, 12). 

9. ГіліѢай оушы слышат», дд слышит/,. кто имѣетъ уши слышать, да слы¬ 

шитъ! 

Эти слова нерѣдко присоединялъ къ Своему ученію I. Христосъ. Они указы¬ 
вали на то, чтобы слышащіе особенно обратили свое вниманіе на извѣстное ученіе 
(см. объясн. 15 ст. 11 гл.) Значатъ они и то: кто желаетъ познать истину, кто не 
заглушаетъ въ себѣ голоса совѣсти, тотъ пусть вдумается въ смыслъ сказаннаго и 
приложитъ это къ самому себѣ(Троиц. лист.). 

Зач. 51. Объясненіе притчи о сѣятелѣ. 

Читается въ понедѣльникъ 6-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

10. Й прнст^пйвше оучнцьі (угш) ре- 

кбшд §л$: почто притчами глголешн йма; 

11. - Оігл же Фвѣірдва реч'е йлѵл: ілкш 
ВЛЛѴЛ ДЛНО есть рлз&иѣти тайны цртвіл 
ипнагш, бнѣмя же не дамб есть: 

И приступивши ученики сказали 
Ему: для чего притчами говоришь 
имъ? 

Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: для 
того, что вамъ дано знать тайны 
Царствія Небеснаго, а имъ не дано; 

Послѣ произнесенія притчи о сѣятелѣ, еще прежде объясненія ея, I. Христосъ 
разъясняетъ ученикамъ, вслѣдствіе ихъ вопроса: почто (для чего) Онъ говоритъ 
имъ притчами: Вамъ дагю есть, говоритъ Господь апостоламъ, разумѣти (знать) 
тайны царствія небеснаго, онгьмъ же (а имъ, т. е. народу) не дано есть. Тайны 
царствія небеснаго, это — истины относительно царства Христова (о царствѣ чит. 
объясн. 1 ст. 3 гл.)—истины совершенно непостшкимыя для человѣческаго, ума или 
и постижимыя, но только сокрытыя отъ другихъ и извѣстныя не всѣмъ; таковы: 
тайна Св. Троицы, тайна воплощенія Сына Божія, тайна крестной смерти Спасителя 
и распространенія евангелія по всему міру. Апостоламъ дано было отъ Бога, чрезъ 
просвѣщеніе ихъ ума, знаніе этихъ тайнъ прямо, безъ объясненія ихъ притчами, 
хотя пока и несовершенное знаніе до сошествія на ннхъ Духа Святаго. Народу же 
не дано это прямое знаніе тайнъ Христовыхъ, и не дано не потому, что Богъ не хо¬ 
тѣлъ этого, но потому, что народъ самъ неспособенъ былъ принять сіи тайны (какъ 
это далѣе объясняетъ Господь); не способенъ же потому, что былъ нравственно не¬ 
развитъ, и по этой причинѣ мысли его о царствѣ Мессіи были грубы: такъ онъ 
думалъ, что это царство будетъ подобное земнымъ царствамъ. Апостоламъ дано знать 
тайны царства Христова потому, что они сами предназначались быть проповѣдни¬ 
ками этихъ тайнъ. 

ибо кто имѣетъ, тому дано будетъ 
и пріумножится; а кто не имѣетъ, у 
того отнимется и то, что имѣетъ; 

Это — народное присловіе, взятое съ того, что богатый болѣе и болѣе бога¬ 
тѣетъ, а бѣдный при лѣности и послѣднее теряетъ. Духовный же смыслъ сего изрѣ- 
ченія по отношеніи къ апостоламъ п народу есть слѣдующій. Апостолы, съ даро¬ 
ваннымъ имъ отъ Бога познаніемъ тайнъ царства небеснаго и съ собственнымъ ста¬ 
раніемъ знать ихъ болѣе и болѣе, могутъ понимать эти тайны полнѣе и совершен¬ 
нѣе; народъ же, не имѣя этого старанія, безъ помощи притчей, потерялъ бы н то 

12. ііжс по йлллть, длстсл ("л\б и пре- 

извйдета (ем&): л иже не ймать, и еже 
іілаать, козлаетсл (0 негш: 
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скудное знаніе, которое имѣлъ. Еще эти слова значатъ, что за усердіе Богъ даетъ 
и умножаетъ Свои благодатные дары, а за нерадѣніе лишаетъ ихъ (сл. Мао. 25, 29. 
Злат, и Мик.). Такъ бываетъ и среди насъ: кто не желаетъ слушать, тому пере¬ 
стаютъ и говорить, а кто охотно слушаетъ, тому сообщаютъ еще большее. 

потому говорю имъ притчами, что 
они видя не видятъ, и слыша не слы¬ 

шатъ, и не разумѣютъ; 

Выраженіе видя не видѣть и слыша не слышать значитъ не хотѣть понимать 
того, что говорится или дѣлается и еще перетолковывать лосвоому. Такъ многіе изъ 
Евреевъ не понимали ученія и дѣлъ Христовыхъ, хотя видѣли и слышали ихъ; и 
при этомъ еще перетолковывали, говоря, напр., что Господь изгоняетъ бѣсовъ силою 
князя бѣсовскаго (9, 34) и что Оиъ не отъ Бога (Тоан. 9. 16). А это все происхо¬ 
дитъ отъ ихъ собственнаго развращенія, какъ далѣе говоритъ Господь. 

14. Гі сбы влетел в ъ ііі'іѵй пррочество и сбывается надъ ними пророчество 
йедіико, глаголющее: слѣ!уолѵл оуслышите, Исаіп, которое говоритъ: слухомъ услы- 
й не йлллте раз&мѣти: А зрлще оузрите, шите, и не уразумѣете; а глазами 
А не ішдте вйдѣтн: смотрѣть будете, и не увидите; 

15. штолстѣ во сердце людей сиѵл, А ибо огрубѣло сердце людей сихъ, и 
оушішд тлжш слышлша, А очи свои ушами съ трудомъ слышатъ, и глаза 
смежйшл, дл не когда оузрлтх очі'шл А свои сомкнули, да не увидятъ глазами 
оушйллл оуслышатй, А сердцелм оурдз&ѵѵіі- и не услышатъ ушами, и не уразу- 

ютй, А шврлтлтсл, А исцѣлю ну/,. мѣютъ сердцемъ, и да не обратятся, 

чтобы Я исцѣлилъ ихъ (Исаія 6,9—ІО). 

Приведенныя Господомъ слова сказаны были пророкомъ Исаіею (гл. 6, ст. 9, 10) 
•его современникамъ. 600 лѣтъ протекло со временъ пророка, но Іудеи оставались и во 
времена Христовы и апостольскія такими же нравственно испорченными, какими были 
тогда: сердце ихъ было грубо отъ пороковъ (отолстѣ); они не хотѣли слушать, были 
глухи къ слышанію божественной истины (ушима тяжко слышаша), и закрывали 
очи своего ума (очи свои смѣжигиа), чтобы не видѣть необыкновенныхъ дѣлъ или 
чудесъ Христовыхъ... II (да не) обратятся, и исцѣлю (чтобы Я исцѣлилъ) ихъ, 
т. е. хотя Евреи и очень закоснѣли во злѣ и по собственной волѣ не вѣруютъ во 
Христа; но если покаятся (обратятся ко Христу), то будуть спасены (исцѣлю ихъ) 
Имъ. Въ Священномъ писаніи грѣхъ часто представляется подъ образомъ болѣзни и 
отпущеніе грѣха—подъ образомъ исцѣленія. 

Баши же блаженны очи, что видятъ, 
и уши ваши, что слышатъ; 

ибо истинно говорю вамъ, что мно¬ 

гіе пророки и праведники [желали ви¬ 

дѣть, что вы видите, и не видѣли, и 
слышать, что вы слышите, и не слы¬ 

шали. 

Разумѣются очи и ушм, т. е. зрѣніе и слухъ, не чувственные, а духовные, 
умственные (Злат.). Блаженны потому, что вы—не то, что прочіе Іудеи, — всѣмъ 
сердцемъ своимъ желаете познать истину, вѣруете въ Меня, потому и понимаете, 
что видите и слышите отъ Меня. Миози пророцы и праведницы вожделѣша (всѣмъ 
сердцемъ желали) видѣти, яже (что вы) видите, и не видѣша(и не видѣли) и проч.,т. е. 
Мое явленіе, чудеса, ученіе: потому что пророки и ветхозавѣтные праведники жили 
вѣрою во грядущаго Мессію, видѣли Его въ видѣніяхъ и подъ разными образами, а 

16. йлшд же блжс-іінл очеса, ыкш ий- 

длта: А оуши нлши, ыкш слышат»: 

17. дллйнь во глголю влллх, ыкш л\но- 
зи прроцы А првницы вожделѣны вйдѣтн, 
гаже вйднте, А не вйдѣшл: й слышлти, 
лже слышите, А не слышаны. 

13. сегш рлдн въ пріітчлул глголю Алій, 

ыкш вйдлще не вйдлтл, А слышаще не 

слышат/,, ни рдз&иѣіотх: 
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апостолы видѣли I. Христа лидомъ къ лиду и слышали Его ученіе изустно, и, кромѣ 
того, лучше, духовнѣе понимали всѣ божественныя тайны (Ѳеоф.). 

18. йы же о услышите притчѣ сѣ- Вы же выслушайте значеніе притчи 
Юфлгш: о сѣятелѣ: 

19. всжкол\У слышлірш^ слово цртві'д ко всякому, слушающему слово о 
й не рлз^лѵІіВЛЮфУ, прн^одит'л лукавый й Царствіи и не разумѣющему;, прихо- 
вос^ііфлетй всішіное вй сердцѣ §гш: сіе дитъ лукавый и похищаетъ посѣянное 
Сеть, при п#гн сѣжнное. въ сердцѣ его: вотъ, кого означаетъ 

посѣянное при дорогѣ. 

Одно сѣмя падаетъ при дорогѣ (пути) (ст. 4). Это сѣмя изображаетъ собою 
людей, которые слышатъ слово Божіе (слово царствія, или ученіе о царствѣ, т. е. 
о царствѣ Христовомъ, или христіанской церкви на землѣ, и царствѣ или блажен¬ 
ствѣ на небѣ, чит. объясн. 2 ст. 3 гл.), и не разумѣютъ, т. е. по закоснѣнію во 
грѣхѣ, или по нерадѣнію или разсѣянности, не понимаютъ или не принимаютъ уче¬ 
нія сего. У такихъ людей слово Божіе лежитъ, какъ бы на поверхности ума и 
сердца, подобно сѣмени, упавшему на дорогу, и не проникаетъ въ ихъ сердце, подобно 
какъ сѣмя на дорогѣ не пускаетъ корней въ глубь земли; злой духъ пользуется этимъ и, 
подобно птицѣ, похищающей сѣмя съ дороги, похищаетъ слово Божіе изъ сердецъ 
ихъ. Это значитъ, что ученіе Христово остается совершенно безполезнымъ и безплод¬ 
нымъ для такихъ людей. 

• 

20. Я мд шаени сѣжнное, сіе есть А посѣянное на каменистыхъ мѣ- 

сльішдй слово, й авіе сй радостію иріелъ стахъ означаетъ того, кто слышитъ 
лета (?: слово и тотчасъ съ радостью прини¬ 

маетъ его; 

21. нс йлаать же корене нг севѣ, но но не имѣетъ въ себѣ корня и не- 

привременеіій есть', вывши же печали, йлп постояненъ-, когда настанетъ скорбь 
гоненію словесе ради, авіе совлажидетсгь. или гоненіе за слово, тотчасъ собла¬ 

зняется. 

Другое сѣмя падаетъ на камени, т. е. на каменистыхъ мѣстахъ (ст. 5 и 6). 
Это сѣмя означаетъ людей, которые съ радостью принимаютъ слово, имъ нравится 
проповѣдываемое ученіе, имъ желательно получить спасеніе и они слушаютъ ученіе 
съ удовольствіемъ; но не имѣютъ въ себѣ корня, т. е. слово не глубоко проникаетъ 
въ ихъ сердце, подобно сѣмени, упавшему на каменистое мѣсто, не овладѣваетъ ихъ 
сердцемъ, и потому они оказываются непостоянными: исполняютъ слово въ спокой¬ 
ное время; но лишь настанетъ скорбь или гоненіе за слово (бывши печали или го¬ 
ненію словесе ради) или явится искушеніе, тотчасъ (абіе) соблазняются, т. е. измѣ¬ 
няютъ своей вѣрѣ и закону — они падаютъ подобно тому, какъ вянетъ и сохнетъ 
трава безъ глубокаго корня, палимая солнечными лучами; ихъ вѣра, какъ не уко¬ 
ренившаяся въ сердцѣ, слаба для того, чтобы перенесть гоненіе и одолѣть искуше¬ 
ніе. Таковыми были отрекавшіеся отъ христіанской вѣры во время гоненій. Таковы 
слабые волей и изъ насъ христіанъ, которые легко впадаютъ во грѣхъ при иску¬ 
шеніяхъ. 

22. Я сішшое вй терніи, се есть сльі- А посѣянное въ терніи означаетъ 
шли слово, и печаль вѣка сегш, й лесть того, кто слышитъ слово, но забота 
Богатства подавлФетй слово, й вез плода вѣка сего и обольщеніе богатства за¬ 

вы ваетх. глушаетъ слово, и оно бываетъ без¬ 

плодно. 

Третье сѣмя падаетъ въ терніе т. е. въ сорную траву (ст. 7). Это сѣмя озна¬ 
чаетъ людей, у которыхъ, подобно какъ пшеницу заглушаетъ сорная трава, захлу- 
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шаеть (подавляетъ) слово забота (печаль) вѣка сею и обольщеніе (лесть) богатства, 
т. е. заботы о временныхъ нуждахъ и благахъ ц особенно обольщеніе богатствомъ 
ноглащаютъ все вниманіе и время у этихъ людей, и не приходится имъ особенно-то 
заботиться о душѣ. Св. Златоустъ замѣчаетъ: „Христосъ не сказалъ: вѣкъ, но за¬ 
бота вѣка, не сказалъ: богатство, но лесть богатства. И такъ, будемъ обвинять 
не самыя вещи, но испорченную волю; ибо можно и богатство имѣть, и не оболь¬ 
щаться имъ, и въ вѣкѣ семъ жить, и не подавляться заботами. Почему Господь не 
сказалъ о другихъ порокахъ, напр., о вожделѣніи плотскомъ, о тщеславіи? вопро¬ 
шаетъ св. Златоустъ и отвѣчаетъ: Сказавъ: печаль вѣка сею и лесть богатства, 
Онъ все сказалъ, потому что и тщеславіе, и все другое есть дѣло вѣка сего и лесть 
богатства. 

23. Л сѣжниое на допрѣй зелий, се 
есть слышан слово и раз^лѵѣважй: иже 
оувш плода приноснта, й творйта бво сто, 
бво же шестьдеслта, бво три десять. 

Посѣянное же на доброй землѣ озна¬ 

чаетъ слышащаго слово и разумѣю¬ 

щаго, который и бываетъ плодоносенъ: 

такъ-что иный приноситъ плодъ во сто 
кратъ, иный въ шестьдесятъ, а иный 
въ тридцать. 

Четвертое сѣмя падаетъ на доброй землѣ и приноситъ плодъ (ст. 8). Это сѣмя 
означаетъ такихъ людей, которые всѣмъ своимъ сердцемъ и умомъ принимаютъ 
слово, чистое сердце ихъ открыто для дѣйствія слова, какъ хорошая земля для 
дождя и лучей солнца; слово пускаетъ въ немъ глубокіе корни,—эти люди постоянно за¬ 
няты мыслью о своемъ спасеніи, борятся съ искушеніями, и такимъ образомъ у нихъ 
слово приноситъ плоды вѣры и добрыхъ дѣлъ. Приносятъ плодъ во сто, шестьде¬ 
сятъ и тридцать кратъ, т. е. различные плоды, въ однихъ больше, въ другихъ 
меньше. Это зависитъ не отъ природы людей, а отъ ихъ воли, и значитъ, что че¬ 
ловѣколюбивый Господь требуетъ не одинаковой степени добродѣтели, но награжда¬ 
етъ за всякую (Злат.). 

Зач. 52-е. Притча о сѣмени и плевелахъ. 

Читается во вторникъ 6-й недѣли по 

24. Ин$ притчѣ предложи или глгблж: 
оуподосисл цртвіе нвное человѣкѣ, сѣжв- 

допрос сѣллж на селѣ своели: 

25. сплцшли же человѣшли, прійде 
врага §гш й всѣл плевелы посредѣ пше¬ 
ницы, й и)йде: 

26. (’гдл же прозжяе трава й плода 
сотвори, тогда гавйшасл й плевелі'е. 

27. Нришедше же рдей господина, рѣ- 
ша господи, не допрос ли сѣмж сѣ¬ 
дла еей на селѣ твое ли; оуво йліать 
плевелы; „ 

28. Она же рече или: врага человѣка 
сіе сотворй: Раей же рѣша уофешн 
ли оуво, да шедше йсплевели л; 

Пятидесятницѣ и въ день сев. Ангеловъ. 

Другую притчу предложилъ Онъ имъ: 

говоря: Царство Небесное подобно че¬ 

ловѣку, посѣявшему доброе сѣмя на 
полѣ своемъ; 

когда же люди спали, пришелъ врагъ 
его и посѣялъ между пшеницею пле¬ 

велы, и ушелъ; 
когда взошла зелень и показался 

плодъ, тогда явились и плевелы. 
Пришедши же рабы домовладыки 

сказали ему: господинъ! не доброе ли 
сѣмя сѣялъ ты на полѣ твоемъ? отку¬ 

да же на немъ плевелы? 
Онъ же сказалъ имъ: врагъ чело¬ 

вѣкъ сдѣлалъ это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдемъ; выбе¬ 

ремъ ихъ? 
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Царство небесное. Такъ называется христіанская церковь на землѣ н рай на 
небѣ (кит. о семъ въ объясн. 2 ст 3 гл.). Здѣсь подъ именемъ царства небеснаго 
разумѣется только церковь. Оно уподобляется засѣянному полю, гдѣ между пшени¬ 
цею растутъ плевелы. Плевелы, это — сорная трава, какъ-то: куколь, журавлиный 
горохъ, дикій овесъ и др., что растетъ среди пшеницы ко вреду ея. Пшеница и 
плевелы, какъ увидимъ далѣе изъ объясненія притчи Самимъ Господомъ, означаютъ 
людей съ различными нравственными качествами. Плевелы посѣялъ между пшени¬ 
цею врагъ, т. е. завистникъ, недоброжелатель хозяина, сѣявшаго пшеницу. 

29. Она же рече (йлай): ни: да не 
когда восторгдюфе плевелы, восторгнете 
кьннш съ ийліи (н) пшеницѣ: 

30. шетлвите рлстп овое кышш до 
жатвы: Гі во врелдА жлтвы рек$ жлтелеліх: 
соверііте первѣе плевелы и евлжйте йр 
ва снопы, ідш сожецій ж: л пшеницѣ 
соверііте ва житницѣ мою. 

Но онъ сказалъ: нѣтъ, чтобы, вы¬ 

бирая плевелы, вы не выдергали вмѣстѣ 
съ ними пшеницы, 

оставьте рости вмѣстѣ то и другое 
до жатвы:, и во время жатвы н скажу 
жнецамъ: соберите прежде плевелы и 
свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь 
ихъ; а пшеницу уберите въ житницу 
мою. 

Да не когда восторгающе (какъ бы собирая) плевелы, восторшете (не выдер¬ 
гали) купно (вмѣстѣ) съ ними и пшеницы: потому что корни ихъ всегда бываютъ 
переплетены между собою. Оставите расти обое (то и другое) купно (вмѣстѣ) до 
жатвы, т. е. когда созрѣютъ и пшеница и сорная трава, и тогда удобнѣе будетъ 
отдѣлить одну отъ другой безъ вреда для пшеницы. Объясненіе притчи о сѣмени и 
плевелахъ изложено Самимъ Господомъ послѣ того, какъ Онъ высказалъ еще двѣ 
притчи—притчу о зернѣ горчичномъ и о закваскѣ (см. ст. 37—42). 

Зач. 53-е. Притчи Господни о зернѣ горчичномъ и закваскѣ. 

Читается въ среду 6-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

31. Ин$ притчѣ предложи илах глгблл: 
подобно есть цртвіе пвное зерн^ горшич- 
н)>, іже взел\й человѣка всѣж на селѣ сво- 
шй: 

32. еже лААлѣйше оувш есть (0 всіцй 
сѣлАеиа: егдл же возрлстётй, волѣе (всѢѵй) 
зелій есть, и вывлетй древо: гакш пріитн 
ПТЙЦДЛАЙ ІіевёсНЫЛАЙ Й ВІІТДТИ НА вѣтвѣр 
егш. 

Иную притчу предложилъ Онъ имъ, 

говоря: Царствіе Небесное подобно 
зерну горчичному, которое человѣкъ 
взялъ и посѣялъ на полѣ своемъ, 

которое, хотя меньше всѣхъ сѣмянъ, 

но, когда выростетъ, бываетъ больше 
всѣхъ злаковъ и становится деревомъ, 
такъ-что прилетаютъ птицы небесныя 
и укрываются въ вѣтвяхъ его. 

О царствѣ Божіемъ чит. въ объясненіи 2 ст. 3 гл. Горчичное зерно, т. е. 
растеніе, выростающее изъ сего зерна, о которомъ говоритъ Господь въ сей притчѣ, 
на востокѣ и въ Палестинѣ, гдѣ жилъ Господь, совершенно не такое, какое извѣстно 
у насъ подъ этимъ названіемъ. У насъ оно относится не къ деревьямъ, а къ зла¬ 
камъ, бываетъ однолѣтпее и невелико. Тамъ же оно имѣетъ видъ дерева, довольно 
большой величины, такъ что на него влѣзаютъ, какъ на дерево, и на немъ могутъ 
укрываться птицы, какъ и говоритъ Господь о немъ: и бываетъ древо (становится 
деревомъ), яко пріити птицамъ небеснымъ (такъ что прилетаютъ птицы небесныя) 
и витати (укрываются) на вѣтвѣхъ ею. Но зерно, изъ котораго выростаетъ гочич- 
ное дерево, само по себѣ очень мало, такъ что, когда Евреи хотѣли обозначить 
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кэлсую-либо малую вещь, то обыкновенно говорили, что она съ горчичное зернышко 
(сл. 17 гл. 20 ст.): еже малѣйше есть отъ всѣосъ сѣменъ (которое меньше всѣхъ 
сѣмянъ). — Что же значитъ эта притча Христова о зернѣ горчичномъ? Господь не 
объяснилъ ея, какъ, напр., объяснилъ притчи о сѣятелѣ (ст. 19 и дал.) и о сѣмени 
и плевелахъ (ст. 37 и дал.). Вотъ какъ объясняютъ ее свв. отцы и учители церкви. 
Горчичное дерево въ притчѣ означаетъ церковь Христову, т. е. общество христіанъ, 
а ростъ сего дерева означаетъ распространеніе церкви по землѣ. Церковь Христова, 
вначалѣ малая числомъ христіанъ и для міра малопримѣтная, распространилась на 
землѣ такъ, что множество народовъ укрываются подъ сѣнію ея, подобно какъ 
птипы укрываются въ вѣтвяхъ горчичнаго дерева, т. е. избѣгаютъ погибели и по¬ 
лучаютъ спасеніе. Притча о горчичномъ деревѣ означаетъ также состояніе и дѣй¬ 
ствіе царства Божія, т. е. вѣры и благодати Божіей, въ душѣ каждаго человѣка. 
Вѣра и благодать Божія сначала бываютъ едва примѣтны въ душѣ человѣка, но за¬ 
тѣмъ, при стараніи его, все болѣе и болѣе охватываютъ душу его и, наконецъ, про¬ 
являются въ его жизни во многихъ добродѣтеляхъ (Злат, и Мих.). 

33. Ин$ притчѣ глголд йлдх: подобно 

|сть цртвіе нпіюе квлсУ, іЦбже взшши 
женл скры вх слтѣух треух л$кй, допдеже 
вскисошд веж. 

Иную притчу сказалъ Онъ имъ: 
Царство Небесное подобно закваскѣ, 
которую женщина взявши положила 
въ три мѣры муки, доколѣ не вскисло 
все. 

Притча о закваскѣ означаетъ то же самое, что и притча о горчичномъ зернѣ, 
т. е. распространеніе церкви Христовой по землѣ и дѣйствіе вѣры и благодати Бо¬ 
жіей въ душѣ истиннаго христіанина. Три мѣры муки, въ этой притчѣ, по объяс¬ 
ненію нѣкоторыхъ толкователой, означаютъ родъ человѣческій, происшедшій отъ 
трехъ сыновей Ноевыхъ, три основныя силы человѣка: познавательную, чувстви¬ 
тельную и желательную, и тричастный составъ человѣка: духъ, душу итѣло(Амвр., 
Іерон. и Ѳеофил.) Обѣ эти притчи,—о зернѣ горчичномъ и закваскѣ, по изъясненію 
с в. Златоуста, еще указываютъ на то, что апостолы Христовы хотя были и без¬ 
сильнѣе и уничиженнѣе всѣхъ; но велика была сила Божія въ нихъ, которая помогла 
имъ распространить вѣру по всей вселенной и преобразить весь міръ. И сими прит¬ 
чами Господь ободрялъ Своихъ учениковъ въ ихъ проповѣдническихъ трудахъ. По- 
видимому, ихъ труды малоуспѣшны; нѣтъ, они только малозамѣтны, но успѣшны: св. 
апостолы распространятъ ученіе Христово по всей вселенной и переродятъ души 
человѣческія. 

34. Оіж веж глгола ійех вх прйтчлух 
нарбдшлАх, й вез притчи ничесоже глгбла- 
ше кх Нилах: 

35. глш да св^детсж реченное пррб- 
колах, глаголюціилАх: шверз^ вх прйтчлух 
оуста ллож: шрыгн^ соиров^ннаж ш сложе¬ 
нье лАіра. 

Все сіе Іисусъ говорилъ народу 
притчами, и безъ притчи не говорилъ 
имъ: 
да сбудется реченное чрезъ проро¬ 

ка, который говоритъ: отверзу въ 
притчахъ уста Мои-, изреку сокровен¬ 
ное отъ созданія міра (Псал. 77, 2). 

Безъ притчи ничесоже ыаголаше (ничего не говорилъ) къ нимъ (народу)-) 
т. е.—именно въ это врея, а не въ другое, такъ какъ I. Христосъ училъ не одними 
только притчами. Да сбудется реченное пророкомъ, — именно пророкомъ Асафомъ 
(Пс. 77, 2). Пророкъ Асафъ въ приведенныхъ евангелистомъ словахъ говоритъ о 
самомъ себѣ; но въ то же время онъ служитъ прообразомъ I. Христа, и потому эти 
слова относятся ко Христу: такъ какъ свв. пророки нерѣдко изображали собою Мес¬ 
сію. Отрыгну сокровенная отъ сложенія (изреку сокровенная отъ созданія) міра. 
Сокровенное, т. е. остававшіяся отъ созданія міра доселѣ сокрытыми, тайны Божіи,— 
тайны истинной вѣры. 
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Зач. 54-е. Объясненіе притчи о сѣмени и плевелахъ. 

Питается въ четвергъ 6-и недѣли по Пятидесятницгъ. 

36. Тогда шстапдь народы, прінде вх 
долах тех. И приступі'ішл кх нш& оучнцы 
ЦФ, глаголюціе: скажи шла притчѣ плс- 
велх сельиыѵх. 

37. Она же (Овѣцшх рече илах: сііл- 

вый доврое сѣллл |сть сих члвііческій: 

Тогда Іисусъ, отпустивъ народъ, 

вошелъ въ домъ. И приступивши къ 
Нему, ученики Его сказали: изъясни 
намъ притчу о плевелахъ на полѣ. 

Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ Чело¬ 
вѣческій; 

Скажи иамъ притчу плевелъ сольныхъ, т. е. изъясни намъ притчу о плевелахъ 
на полѣ, какъ объяснилъ притчу о сѣмени (19 — 23), просили I. Христа апостолы, 
выслушавъ отъ Него сію притчу. Объясненія притчей о зернѣ горчичномъ и о за¬ 
кваскѣ (31—33) не просили, потому что ихъ поняли. Сѣявый (сѣющій) доброе сѣмя, 
есть Сынъ Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ (чит. объясн. 20 ст. 8 гл.). Онъ, по- 
подобно какъ сѣятель сѣетъ сѣмя на полѣ, сѣялъ слово Божіе, т. е. провѣдывалъ 
Евангеліе. Вмѣстѣ съ Христомъ подъ сѣятелемъ разумѣются Его ближайшія сотруд¬ 
ники,—апостолы и затѣмъ преемники апостоловъ: пастыри и учители церкви, кото¬ 
рые проповѣдывали и будутъ про повѣдывать ученіе Христово до скончанія вѣка 
(Еф. 4, И). 

38. а село есть лАір/,: доврое же сѣллл 
сіи сѴгь сйове цртвід: л плевелы Л!ть 
сынове ііепрідзііенніи: 

39. л врагл всЁжвым мух есть дідволх: 
д жатва кончина вѣка есть: а жатели 
а гтли Лть. 

поле есть міръ; доброе сѣмя, это— 

сыны Царствія, а плевелы—сыны лу¬ 

каваго; 

врагъ, посѣявшій ихъ, есть діаволъ; 

жатва есть кончина вѣка, а жнецы 
суть Ангелы. 

А село (поле) есть міръ. Господь I. Христосъ проповѣдывалъ только въ землѣ 
Іудейской, — Ему невозможно было проповѣдывать по всей землѣ; но апостолы по¬ 
сланы были Имъ и ходили съ проповѣдью по всей землѣ и ко всѣмъ народамъ. До¬ 
брое сѣмЯ" сіи суть (это) сыны царствія, т. е. члены царства Христова, церкви 
Христовой (чит. объясн. 2 ст. 3 гл.). Они суть плодъ сѣмени, посѣяннаго на до¬ 
брой землѣ (ст. 23), — они, услышавъ проповѣдь, приняли ее и живутъ по вѣрѣ и 
закону. Плевелы суть сыны непріязненніи (сыны лукаваго), т. е. худые члены церкви 
Христовой на землѣ, тѣ, которые, слушаясь внушеній діавола и поддаваясь его иску¬ 
шенію, живутъ худо,— слабо или неправильно вѣруютъ и не исполняютъ заповѣдей 
Божіихъ и предписаній церковныхъ (Іоан. 8, 44.’і Іоан. 3,8). Врагъ всѣявый ихъ 
(посѣявшій плевелы) есть діаволъ. Діаволъ есть источникъ всѣхъ золъ на землѣ. 
Онъ обыкновенно старается, чтобы люди и не слушали ученія Христова или, и по¬ 
слушавъ, не исполняли его; онъ всячески соблазняетъ и влечетъ человѣка ко грѣху, 
хотя въ то же время человѣкъ и самъ, по своей испорченной природѣ, влечется, и 
худые люди увлекаютъ его къ тому же. У насъ три врага спасенія: міръ^ плотъ и 
діаволъ; главный же изъ нихъ діаволъ, онъ дѣйствуетъ на насъ и посредствомъ 
плоти, т. е. нашей испорченности, и посредствомъ міра, т. е. другихъ людей. „Діавола Хри¬ 
стосъ именуетъ врагомъ человѣковъ, потому что онъ вредитъ имъ; и его желаніе 
вредить устремлено, собственно, противъ насъ, хотя оно произошло отъ вражды не 
на насъ, а на Бога“ (Злат.). „Какъ Христосъ проповѣдуетъ людямъ истины спаси- 

Вухаревъ. 9 
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тельныя, такъ діаполъ чрезъ своихъ слугъ, отчаянныхъ грѣшниковъ, еретиковъ и 
лжеѵчителей, сѣетъ въ умы людей погибельную ложь и заблужденія, а въ сердца 
разные пороки, прикрашивая все это подобіями истины и добра, почему Господь и 
называетъ ихъ не другимъ какимъ-либо сѣменемъ, а именно плевелами, которые по¬ 
ходятъ съ виду на пшеницу (Троиц, лист.). Плевелы посѣяны, когда люди спали 
(спящимъ человѣкомъ, ст. 25). Это значитъ, что діаволъ сѣетъ все худое, когда люди 
спятъ духовно, т. е. безпечно закрываютъ очи своего ума и не хотятъ взирать на свѣтъ 
евангельской истины, когда недостаточно хранятъ ниву стражи, къ ней приставлен¬ 
ные, т. е. пастыри церкви, когда и сами вѣрующіе живутъ безпечно, не управляютъ 
мыслями своими, не обуздываютъ желаній своихъ, и когда слишкомъ довѣрчиво слу¬ 
шаютъ всякаго самозванца-уФітсля (Филар.). Жатва кончина вѣка есть. Кончину 
вѣка весьма точно изображаетъ собою жатва хлѣба. Жатели — ангелы, служители 
Божіи, суть. Хощеши ли, да гиедше исплевемъ я (хочешь ли, мы пойдемъ, соберемъ 
плевелы)? сказали рабы хозяину поля, гдѣ вмѣстѣ съ пшеницею появились плевелы; 
но господинъ говоритъ имъ: ни (нѣтъ), да не когда восторгающе (собирая) плевелы, 
иосторгните купно (не выдергали бы вмѣстѣ) съ ними и пшеницу (ст. 28—29). Это 
значитъ, что зло неизбѣжно до конца міра, и Господь, по Своему долготерпѣнію, щадитъ 
явныхъ грѣшниковъ, ожидая, чтобы они покаялись, а также научали праведныхъ терпѣ¬ 
нію и давая имъ случай скорбями отъ грѣшниковъ заслужить большую награду. 
Церковь Христова въ нынѣшнемъ состояніи уподобляется ковчегу Ноеву, въ кото¬ 
ромъ вмѣстѣ съ чистыми были и нечистыя животныя, и неводу, въ которомъ вмѣ¬ 
стѣ съ рыбою попадаютъ и гады. Поэтому, тяжкимъ грѣхомъ духовной гордости со¬ 
грѣшаютъ тѣ, кои сами себя отдѣляють отъ единенія съ церковью, указывая на то, 
что въ ней много грѣшниковъ: таковы наши раскольники, штундисты и другіе сек¬ 

танты. 

40. Мкоже оупо совираютх плевелы и 
огнёлѵх сожиглютх: тлкш в^детх их скон¬ 
чаніе вѣка сегш: 

41. послетх сил члвѣческій лгглы свол, 
іі соверт (0 цртвіж веж соблазны и 
творжцж^х Беззаконіе, 

42. и ввертит/, мух вх пеціь опіеніА: 
тй Б^детх плачь й скрёжетх з'ъѣшлѵх: 

43. тогда првницы просвѣтжтсж ІЛШ 
солнце вх цртвіи бцл йух. Имѣли оушы 
СЛЫШЛТИ, ДА слышитх. 

Посему какъ собираютъ плевелы и 
огнемъ сжигаютъ, такъ будетъ при 
кончинѣ вѣка сего: 

пошлетъ Сынъ Человѣческій Анге¬ 

ловъ Своихъ, и соберутъ изъ Царства 
Его всѣ соблазны и дѣлающихъ без¬ 

законіе, 
и ввергнутъ ихъ въ печь огненную; 

тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ; 

тогда праведники возсіяютъ, какъ 
солнце, въ Царствѣ Отца ихъ. Кто 
имѣетъ уши слышать, да слышитъ! 

Послетъ Сынъ Человѣческій, т. е. Онъ Господь, судія неба и земли, Ангелы 
воя и проч. Образъ дѣйствій ангеловъ при концѣ міра взятъ отъ жатвы. Какъ во 
ремя жатвы плевелы отдѣляютъ отъ пшеницы и сожигаютъ, а пшеницу убирают ъэ 
ъ житницу; такъ и при концѣ міра, Ангелы отдѣлятъ праведныхъ людей — сыновъ 
царствія, отъ грѣшныхъ, творившихъ соблазпыи беззаконія,—сыновъ лукаваго, (ст. 38), и 
первыхъ поселятъ для вѣчнаго блаженства въ царствѣ Отца ихъ, т. е. въ царствѣ 
небесномъ, которое уготовано имъ Господомъ отъ созданія міра (25, 34), а грѣш¬ 
ныхъ осудятъ на мученія въ аду. Адъ названъ Господомъ печью огненною отъ обы¬ 
чая Вавилонянъ бросать государственныхъ преступниковъ въ разожженную пе чь 
(Дан. 3 гл.). Іогда, т. е. послѣ всемірнаго суда, праведницы просвѣтятся (возосія- 
ютъ) яко (какъ) солнце. Такъ, подъ видомъ сіяющаго солнца изображаетъ Гоепаадь 
блаженство ираведниковъ въ раю. „Это не значитъ, объясняетъ св. Златоустъ, что 
они будутъ свѣтиться, точно какъ солнце. Но поелику не знаемъ свѣтила, которое 
было бы блистательнѣе солнца, то Господь и говоритъ такъ“. Имѣли уши слышати, 
да слышитъ (чит. объясн. 15 ст. 11 гл. 
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Зач. 55-с. Притчи: о сокровищѣ на полѣ, о купцѣ и жемчужинѣ, о 
неводѣ и человѣкѣ домовитомъ. 

Читается въ пятокъ 6-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

44. Шки подобно есть цртві'е никое 
•сокровиф^ сокровен^ на селѣ, еже шьрѣтх 
человѣку, сиры, й (0 радости ёгш идет/., 
й веж, ё-'йкл нлѵлть, продаёт/, й і&п&та 
село то. 

Еще подобно Царство Небесное со¬ 

кровищу, скрытому на полѣ, которое 
нашедъ человѣкъ утаилъ, и отъ ра¬ 

дости о немъ идетъ и продаетъ все, 

что имѣетъ, и покупаетъ поле то. 

Царствіе небесное, т. е. христіанская вѣра на землѣ и блаженство на небѣ 
(чит. въ объясн. 2 ст. 3 гл.) подобно сокровищу, сокровену на селѣ (скрытому на 
полѣ),—скрытому но случаю войны или другому какому, и на такомъ нолѣ, кото¬ 
рое не принадлежало владѣльцу поля, а другому, еже обрѣтъ человѣкъ, скры (кото¬ 
рое найдя человѣкъ утаилъ), т. е. нашелъ какъ-нибудь случайно, и не сказавъ ни¬ 
кому, даже и тому человѣку, которому принадлежало поле, снова закопалъ его и 
проч. ІІритча эта имѣетъ слѣдующій смыслъ: какъ въ обыкновенной жизни чело¬ 
вѣкъ жертвуетъ своимъ имѣніемъ для пріобрѣтенія чего-либо важнаго, дорогого; 
такъ и царство Божіе, т. е. христіанская вѣра и блаженство небесное, должны быть 
такъ дороги для человѣка, что для нихъ онъ долженъ жертвовать всѣмъ земнымъ, 
всѣми земными благами, ничего не жалѣя. 

45. Шки подобію есть цртві'е ненос 

человѣкѣ к^пі$, іщі^цА д6врых7. Бнсерей, 

46. иже ЩБрѣт/. едина лмюгоцѣнепа 
Бисера, шёда продддё веж, (ли кд йлшше, 
о Г7 Л о \ * 

И ІШШ его. 

Еще подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хорошихъ жемчу¬ 

жинъ, 

который, нашедъ одну драгоцѣнную 
жемчужину, пошелъ и продалъ все, 
что имѣлъ, и купилъ ее. 

Притча о купцѣ и жемчужинѣ совершенно сходна съ притчею о сокровищѣ на 
полѣ, и значеніе ея также сходно, т. е. что спасеніе души для человѣка должно 
быть дороже всего, и что для сего спасенія должно жертвовать всѣмъ земнымъ. 

47. Плен подобно ёсть цртві'е ненос 

неводѣ ввёржен^ ва ллбре й и) есжкдгш 

родл соБрлБш'ь1: 
48. иже ёгдл нсполнисж, йзвлекошл й 

нл крдй, й сѣдше йзврдшл дшврыж ва со¬ 
суды, л злыж йзвергшшд вона. 

49. Тлш вздета ва скончаніе вѣка: 
йзьід^та лгТлн й (Ол^чата злыж (і) среды 
праведны^, 

50. й ввёрЛѴа й^а ва пёцл. бгнеіінѴ: 
т& вьдета плачь й скрёжета з^вш\а. 

Еще подобно Царство Небесное не¬ 

воду, закинутому въ море и захва¬ 

тившему" рыбъ всякаго рода, 

который, когда наполнился, выта¬ 

щили на берегъ и сѣвши хорошее со¬ 

брали въ сосуды, а худое выбросили 
вонъ. 
Такъ будетъ при кончинѣ вѣка: изы¬ 

дутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ 
среды праведныхъ, 

и ввергнутъ ихъ въ печь огненную: 

тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. 

Эта притча о неводѣ—сходна съ притчею о сѣмени и плевелахъ (ст. 24 30.37 -42}. 
Жоре означаетъ міръ; неводъ—ученіе церкви, вѣры: имъ, какъ рыба изъ воды на бе¬ 
регъ, извлекаются люди изъ жизни плотской въ духовную, отъ грѣха къ святости, 
отъ тлѣннаго къ нетлѣнному, отъ временнаго къ вѣчному, отъ міра къ Богуг и Его 
вѣчно блаженному царствію. Рыбари, это—Христосъ, апостолы и преемники апосто- 

9* 
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• ловъ — пастыри и учители церкви. „Этотъ-то неводъ, говоритъ блаж. Ѳеофилактъ, 
собралъ рыбъ отъ всякаго рода, т. е. варваровъ, эллиновъ, Іудеевъ, блудниковъ, 
мытарей, разбойниковъХорошее (добрыя)—хорошая рыба, годная къ употребленію, 
означаетъ хорошихъ праведныхъ людей; а худое (злыя) т. е. худая рыба, мертвая или 
вредная для употребленія, означаетъ людей худыхъ, грѣшныхъ; берегъ и разборка рыбы 
означаютъ кончину вѣка и страшный судъ, когда праведники будутъ отдѣлены отъ 
грѣшниковъ, первые для блаженства въ царствѣ небесномъ, а вторые для мученія 
въ печи огненной—въ аду (о названіи ада огненною печью чит. въ объясн. 42. ст.). 

И спросилъ ихъ Іисусъ: поняли ди 
вы все это? Они говорятъ Ему: такъ, 

Господи! 

Онъ же сказалъ имъ: поэтому7 вся¬ 

кій книжникъ, наученный Царству Не¬ 

бесному7, подобенъ хозяину, который 
выноситъ изъ сокровищницы своей 
новое и старое. 

Послѣ предложенныхъ ученикамъ и народу нѣсколькихъ притчей, Господь I. Хри¬ 
стосъ спросилъ учениковъ: разумѣете ли сія вся (поняли ли все это)? и, получивъ 
отвѣтъ: ей (такъ, да) Господи, предложилъ имъ еще притчу,—притчу о томъ, чтобы они 
прилагали познанное и понятое ими къ дѣлу своей собственной проповѣди о царствіи 
небесномъ. Всякъ книжникъ, т. е. не такой книжникъ, какими были фарисеи, съ лож¬ 
нымъ направленіемъ (чит. 23 гл. 34 ст.), научився (наученный) ггарствгю небесному, 
т. е. человѣкъ, наученный христіанской вѣрѣ, христіанскій проповѣдникъ, каковыми 
сдѣлались апостолы, а послѣ нихъ имѣли быть ихъ преемники, пастыри и учители церкви. 
Факой человѣкъ подобенъ, говоритъ Господь, человѣку домовиту (хозяину), иже из¬ 
носитъ (выноситъ) отъ (изъ) сокровища своего, т. е. изъ своихъ запасныхъ храни¬ 
лищъ, смотря потому, когда что нужно, новая и ветхая (новое и старое),—старые, 
прошлогодніе плоды и новые, или вещи, вновь или прежде пріобрѣтенныя. Новое и 
старое, т. е. или теперь только познанное, напр., новозавѣтное ученіе, или прежде 
познанное и уже извѣстное—ветхозавѣтное ученіе (Злат.). Такъ ветхозавѣтныя про¬ 
рочества, заповѣди закона, образы, употребленные въ притчахъ, составляютъ старое; 
а исполненіе пророчествъ, духъ и полнота заповѣдей закона, ученіе, заключенное подъ 
образами притчей—новое. 

Зач. 56-е. Іисусъ Христосъ въ Назаретской синагогѣ. 

Читается въ понедѣльникъ 7-й недгьлгі по Пятидосятницѣ. 

53. И бысть, і-гдд скончд Тисъ притчи И когда окончилъ Іисусъ притчи сіи, 

сіФ, прейте пошелъ оттуда. 

54. И пришеда во отечествіе свое, И пришедъ въ отечество Свое, училъ 
оучдше й)('/і на сонлАИфи н^а, ідкш диви- ихъ въ синагогѣ ихъ, такъ-что они 
тиса ил\а и гллголлти'. (йіАдй селЛ пре- изумлялись и говорили: откуда у Него 
лАдрость сі‘а, н силы; такая премудрость и силы? 

Прейде (I. X.) оттуду, т. е. изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ училъ притчами, — изъ 
окрестностей города Капернаума, пришедъ въ отечествіе свое, т. е. въ городъ На¬ 
заретъ, какъ отечество Матери Его, Пресвятой Богородицы, и мнимаго отца Его, 
обручника Пресвятой Богородицы, Іосифа, и какъ мѣсто, гдѣ Онъ Самъ былъ вос¬ 
питанъ (2 гл. 23 ст.). Учаше на сонмищи—въ синагогѣ, молитвенномъ домѣ (чит. о 
синаногѣ въ объясн. 23 ст. 4 гл.). О проповѣди Господа въ Назаретской синагогѣ 
подробно повѣствуетъ евангелистъ Лука (4, 16 — 22), евангелистъ же Матоей по¬ 
вѣствуетъ кратко. 

51. Глголд илах ііісх: раззлАѣсте ли 
сіа вел; Глагола ша сла&: ей, гди. 

52. Она же рече илах; ссгш ради 
ВСАКЙ книжника, ил^чйвса ЦрТВІІО НЕІІОЛА^, 
подоБсна сеть человѣкѣ долаовііт^, иже 
йзнссита ш сокровиціл своего) ниша й 
ВСТѴДА. 
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55. нс сей ли |сть тектоновя сня; не плотниковъ ли Онъ сынъ? не Его 
не ши ли егш нлрицдетсА ллрішъ, й врл- ли Мать называется Марія, и братья 
тіа ІЛКШВ7. и ішсій, й сілшнх й і^дд; Его Іаковъ и Іосій, и Симонъ и Іуда? 

Не сей ли есть сынъ тектоновъ (плотниковъ), т. е. древодѣля или плотника 
Іосифа, которому обручена была Пресвятая Богородица? Жители Назарета, гдѣ 
жилъ Іосифъ съ Богородицею и Богомладенцемъ, или не знали, или же не вѣрили 
преестественному воплощенію и рожденію I. Христа и считали Его просто сыномъ 
Іосифа и Маріи (Мих.). Они не хотѣли понять, что Господь I. Христосъ есть вопло¬ 
щенный Сынъ Божій. 

56. й сестры ёгш не пса ли въ нлся и сестры Его не всѣ ли между на¬ 

сыть; (Оі$д^ оуво сем$ сіа вса; „ ми? откуда же у Него все это? 

57. И бллжнаѵ&а щ нёлѵ». Ійся же И соблазнялись о Немъ. Іисусъ же 
рбчб Гша: нѣсть порокя вез чести, токл\ш сказалъ имъ: не бываетъ пророкъ безъ 
но отсчествіи своём/. й ва дом$ своёлія. чести, развѣ только въ отечествѣ 

своемъ и въ домѣ своемъ. 

Братья и сестры Іисуса Христа, это—дѣти Іосифа отъ умершей его жены 
{чит. объясн. 25 ст. 1 гл.). Откуду убо сему сія вся (откуда у нею такая премуд¬ 
рость и силы (ст. 54)? Силы, это — чудотворныя силы (см. ст. 58). И блажняхуся 
(соблазнялись) о Немъ. Св. Златоустъ пишетъ, объясняя сіи слова евангелиста: „Не 
извинительно блазненіе Назаретяиъ объ 1. Христѣ, ибо и въ прежнія времена много 
примѣровъ имѣли тому, что у незнатныхъ родителей бывали знаменитыя дѣти. Такъ: 
Давидъ, Амосъ, Моисей. Слѣдовательно и предъ Христомъ должно было благоговѣть и 
придти въ изумленіе потому наиболѣе, что, имѣя такихъ родителей, говорилъ не¬ 
обычайное. Сіе ясно показывало въ Немъ не человѣческое обученіе, а божественную 
благодать. Но зависть лукава и противорѣчитъ сама себѣ: что было и странно, и 
чудно, и достаточно къ тому, чтобы привлечь нхъ, то самое ихъ соблазняло14. Сынъ 
плотниковъ. Господь I. Христосъ, ради нашего спасенія, пришелъ на землю и жилъ 
все время въ уничиженіи. Считался Онъ, хотя и мнимымъ, сыномъ плотника Іосифа, 
и помогалъ даже ему въ занятіи симъ ремесломъ (Мар. 6, 3): это оыло однимъ изъ 
видовъ уничиженія Господа. Нѣсть (не бываетъ) пророкъ безъ чести, токмо (только) 
въ отечествіи своемъ и въ дому своемъ. Это — народное присловіе, которымъ выра¬ 
жается то, что труднѣе быть признаннымъ за человѣка неооыкновеннаго на мѣстѣ 
рожденія и воспитанія, чѣмъ въ другихъ, чужихъ мѣстахъ. Какъ дѣйствительно и 
было еще ранѣе съ пророками Исаіею, Елисеемъ и др. и теперь съ Самимъ I. Христомъ, 
потому что нигдѣ Онъ ни находилъ столько противниковъ Себѣ и Своему ученію, 
какъ въ Своемъ отечественномъ (ст. 54) городѣ Назаретѣ, гдѣ, какъ повѣствуетъ 
евангелистъ Лука, даже хотѣли умертвить Его (4, 28. 29). „Присовокупилъ 
и въ домѣ своемъ, замѣчаетъ св. Златоустъ, какъ думаю, разумѣя братьевъ своихъ4-, 

ибо извѣсто, что сначала н братья Его не вѣровали въ Него (Іан. 7, 5). 

58: II не сотвори т& сила [ллпбги^й, И не совершилъ тамъ многихъ чу- 

ЗЛ невѣрство й)(й, десъ, по невѣрію ихъ. 

„Не сотворилъ многихъ чудесъ, но сотворилъ не многія, пишутъ св. Златоустъ 
и блаженный Ѳеофилактъ, для того, чтобы не сказали: Онъ противникъ нашъ и врагъ, 
презираетъ своихъ; чтобы не сказали: если бы чудеса были, и мы бы увѣровали. 
Посему-то и сотворилъ чудеса, и удержался отъ чудесъ. Сотворилъ, чтобы испол- 



134 ГЛАВА XIV. Стихи 1—4. 

нить свое дѣло; удержался, чтобы не подвергнуть ихъ большему осужденію за не¬ 
вѣріе". Такъ Господь можетъ лишать и насъ христіанъ своей спасительной благо¬ 
дати за нашу холодность и нерадѣніе о своемъ спасеніи! 

ПАБА ХІУ. 

Зач. 5". Убіеніе Іоанна Крестителя. 

Читается во вторникъ 7-й недѣли по Пятидесятницѣ и въ день Усѣкновенія, 
29 августа, на утрени. 

1. йх то врслѵь о\/о\ышлвх Иршду, Въ то время Иродъ четвертовласт- 
четвертовлктникх іисовх никъ услышалъ молву объ Іисусѣ 

Въ'то время. Это выраженіе часто встрѣчается въ евангельскихъ повѣствова¬ 
ніяхъ, какъ переходная форма рѣчи въ повѣствованіяхъ. Оно употребляется, когда 
говорится не только о такихъ происшествіяхъ, которыя тотчасъ послѣдовали, но и 
о такихъ, которые были уже давно (чит. объяен. і ст. 3 гл.). Услышавъ Иродъ 
четверовластникъ слухъ Іисусовъ (молву объ Іисусѣ). Иродъ, это — Иродъ Антипа, 
сынъ Ирода, называвшагося великимъ, при которомъ родился Господь нашъ I. Христосъ 
и который умеръ вскорѣ послѣ Рождества Христова. По смерти Ирода римскій импера¬ 
тора. Августъ раздѣлилъ іудейскую землю между тремя его сыновьями: Архелаемъ. Иро¬ 
домъ Антипою и Филиппомъ. Иродъ Антипа владѣлъ Галилеею и Персею (2 гл. 15 ст.). 
Иродъ называется четверовластникомъ (тетрархомъ). Названіе четверовластника озна¬ 
чало собственно правителя четвертой части Палестины или іудейской земли, и—во¬ 
обще правителя какой-либо части страны. I слышалъ молву о Іисусѣ, т. е. молву по* 
поводу проповѣдуемаго Имъ новаго ученія и творимыхъ великихъ чудесъ. Св. Зла¬ 
тоустъ относитъ къ суетности и небрежности Ирода то, что онъ узнаетъ о дѣлахъ 
Христовыхъ не въ началѣ, а по прошествіи немалаго времени. 

2. и рсче Отроьишх своішх. сей есть и сказалъ служащимъ при немъ: это 
ішлннх кртитсль. той восврссе (о лѵертвыух. Іоаннъ Креститель; онъ воскресъ изъ 
н ссгш рдди сиды дѣютсд м нслѵх. мертвыхъ, и потому чудеса дѣлаются 

и мт,. 

При слухѣ о дѣлахъ Іисуса Христа. Иродъ смутился, — ему представилось, 
что невинная жертва его безумія, Іоаннъ Креститель, котораго онъ умертвилъ, воз¬ 
сталъ изъ гроба, чтобы наказать его за убіеніе. 

3. Нршда во фмь ішішд, и евлтзл §го Ибо Иродъ, взявъ Іоанна, связалъ 
и всади вх телАННЦо, йршдіады ради гвеиы ег0 и посадилъ въ темницу, за Иро- 

філіппа врата свосгш. ( ^ ( діаду, жену Филиппа, брата своего; 
4. глагомше во ^л\5 ішннх. нс досто- потому что Іоаниъ говорилъ ему: не 

итх тй йлѵіітн с'п'»- должно тебѣ имѣть ее. 

Въ темницу, это—въ Махеронскую крѣпость, на сѣверо-восточномъ берегу Мерт¬ 
ваго моря (11 гл. 2 ст.). За Иродіаду. Иродіада была дочь Аристовула, сына Ирода 
великаго. Иродъ Антипа и Филиппъ были дѣти Ирода великаго, такимъ образомъ 
Иродіада приходилась племянницею какъ Ироду Антипѣ, такъ и Филиппу. Она была 
за мужемъ за Филиппомъ, и отъ сего брака имѣла дочь Саломію, которая очень 
угодила Ироду своею пляскою (ст. 6). Иродъ же былъ женатъ на дочери арабскаго. 
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царя Ареты; но, отославъ ее отъ себя, еще при жизни Филиппа, взялъ себѣ жену 
его Иродіаду. За это-то и обличалъ Ирода Іоаннъ, говоря ему: не достоитъ ти (не 
должно тебѣ) имѣти ея. Поступокъ Ирода былъ совершенно беззаконенъ: если за¬ 
кономъ Моисеевымъ повелѣвалось жениться на женѣ брата, то только въ случаѣ его 
смерти и притомъ ея бездѣтства (Втр. 25, 5. 6). 

5. И ѵотлірь го оупйти, оувожсл нд- И хотѣлъ убить его, но боялся на¬ 

рода, злн'е глкш гіррокд 1-го ішѣлу^. рода, потому что его почитали за про¬ 

рока. 

Иродъ хотѣлъ (хотящь) убитъ Іоанна Крестителя, по словамъ историка іудей¬ 
скаго Флавія, для того, чтобы онъ не произвелъ народнаго возстанія. Обличеніе же 
заііродіаду было только предлогомъ къ этому. Боялся (убояся) народа и убить Іоанна,— 
чтобы народъ не произвелъ изъ за сего возстанія, такъ какъ народъ почиталъ 
Іоанна за пророка, т. е. за особаго посланника Божія къ себѣ. 

6. Дню же вьівш^ рождестнд йршдовд, Во время же празднованія дня рожде- 

пласл дцп'і йршдіддііил посредѣ й оугодн нія Ирода, дочь Иродіады плясала 
йршдови: предъ собраніемъ и угодила Ироду; 

Восточные цари издревле имѣли обычаи праздновать день своего рожденія и 
дѣлать по сему случаю пиры знатнѣйшимъ и близкимъ къ нимъ подданнымъ (Быт. 
40, 20). Пляса дщи Иродіадина посреди (предъ собраніемъ) и угоди Иродовѵ. Пля¬ 
сала вѣроятно одинъ изъ такихъ танцевъ, которые особенно раздражаютъ сласто¬ 
любіе и любострастіе. Изъ сего можно заключить, что и Саломія была такъ же 
развратна, какъ и сама мать ея,—дочь достойная матери; на востокѣ женщины, 
особенно же дѣвицы, заботливо скрывались отъ взора мужчинъ и, когда являлись въ 
общество, то обыкновенно закрывали лицо (Мнх.). 

7. тішже Гі съ клатвою йзречс (-іі посему онъ съ клятвою обѣщалъ ей 
ддти, і-гшже діре воспроситй. дать, чего она ни попроситъ. 

Изъ сего поступка Иродова видѣнъ и деспотизмъ его, и особенно крайнее раз¬ 
вращеніе: ибо, чтобы наградить юную развратницу, онъ призываетъ Бога во свидѣ¬ 
теля, что дастъ ей все, чего бы ни вздумалось ей просить (Мих.). 

8. Она же іідвдждеид лллтерііо своею. Она же, по наущенію матери своей, 
длждь л\й, рече, зді ил влюдѣ гллвѴ сказала: дай мнѣ здѣсь на блюдѣ го- 
ішнмд нртйтедА. лову Іоанна Крестителя. 

Здѣсь снова видится развратный нравъ Саломіи: она не ужаснулась, какъ 
естественно, когда услышала кровавый совѣтъ матери. Дай мнѣ здѣсь, т. е. теперь 
же, не медля,— чтобы не послѣдовало отказа, въ случаѣ замедленія, когда, пожалуй, 
одумается Иродъ. На блгодгъ, т. е. на блюдѣ или подносѣ, на каковыхъ подавались 
кушанья. Можетъ быть Иродіада сама дала своей дочери такое блюдо или подносъ, 
чтобы какъ можно скорѣе увидѣть смерть своего строгаго обличителя. Дай голову. 
Въ древности бывали случаи, что цари требовали къ себѣ головы осужденныхъ ими 
на казнь, съ одной стороны, для того, чтобы злобно насладиться своею побѣдою, — 
такт, сдѣлала Иродіада: какъ говоритъ преданіе, она долго колола иглою языкъ Кре¬ 
стителя, изрекавшій обличеніе ей съ Иродомъ, — съ другой, для того, чтобы увѣ¬ 
риться, что дѣйствительно казненъ осужденный. 

9. И печдленх сысть царь: клатвы же ц опечалился царь1, но, ради клятвы 
ради, и ЗЛ возлеацАфн^я сх ннлѵл, по селѣ и возлежащихъ съ нимъ, повелѣлъ 
ддти ($й), дать ей, 
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И печаленъ быстъ (опечалился) царь. Опечалился, потому что почиталъ Іоанна 
за святого, нерѣдко, какъ говоритъ евангелистъ Маркъ, многое дѣлалъ, слушаясь 
его, и съ удовольствіемъ слушалъ его (6, 20). Опечалился, можетъ быть и оттого, 
что могъ опасаться со стороны народа возмущенія по поводу позорной смерти Кре¬ 
стителя. Опечалился, но повелѣлъ датъ ей (голову), ради клятвы и возлежащихъ 
съ нимъ, т. е. Иродъ боялся, что гости сочтутъ его непостояннымъ, невѣрнымъ сво¬ 
ему слову, даже такому, которое дано съ клятвою, и трусливымъ, и—изъ самолю¬ 
бія и ложнаго стыда рѣшился умертвить святого человѣка. „Луше бы не клятися 
тебѣ, Ироде беззаконие", т. е. безразсудною клятвою, поется въ церковной пѣсни, 
а, если поклялся, то лучше бы нарушить клятву,—„лучше бо солгавшу, жизнь полу- 
чити, неже истинствовавшу, т. е. исполнивши клятву, главу Предтечеву усѣкнути". 
Св. Златоустъ восклицаетъ: „Антипа боялся быть клятвопреступникомъ, а не стра¬ 
шился поступка безчеловѣчнѣйшаго; боялся имѣть свидѣтелей своего клятвопресту¬ 
пленія, а не страшился имѣть такъ много свидѣтелей столь беззаконнаго убійства!" 

10. и посла оусѣкн^ ішаинд их тел\- и послалъ отсѣчь Іоанну голову въ 
иицѣ. темницѣ. 

Вѣроятно, пиръ былъ не въ резиденціи Ирода, Тиверіадѣ, потому что отъ Ти- 
веріады до крѣпости было два дня пути. Нѣкоторые полагаютъ, что Иродъ, по слу¬ 
чаю войны съ своимъ прежнимъ тестемъ, аравійскимъ княземъ Аретою, который 
мстилъ за безчестіе своей дочери, пріѣхалъ изъ Тиверіады въ Махеронъ. Быть мо¬ 
жетъ, что и пиръ былъ здѣсь (Евс. Мог.). 

11. II прннесошл глдвѴ (тш на слюдѣ, И принесли голову его на блюдѣ, и 
и Длшд дѣвицѣ; й (Инесе ліатсри своей. дали дѣвицѣ- а она отнесла матери 

своей. 

„Кто не ужаснулся бы, восклицаетъ Златоустъ, видя сію священную главу, 
лежащую въ крови среди пира? Что должны были чувствовать присутствовавшіе, 
когда среди общаго веселья увидѣли кровь, каплющую съ главы только что усѣчен¬ 
ной? Едва ли могли долго выносить это зрѣлище даже и опьянѣлые собесѣдники 
Ирода; но не смутилась дѣвица-плясавца: она сама, собственными руками, приняла 
блюдо съ головою Іоанна и отнесе матери своей... Беззаконная пляска, награда за 
нее еще беззаконнѣе! Діавольское пиршество!..." 

12. Й прист^пльше оучепнцы |гш взАша Ученики же его пришедши взяли 
тѣло (§гщ), и погрСЕОша й пришедше тѣло его и погребли его; и пошли, 

возвѣстишд ійсови. возвѣстили Іисусу. 

Узнавъ о смерти Іоанна Крестителя, ученики его благоговѣйно погребли тѣло 
его, какъ извѣстно изъ преданія, близъ города Самаріи, вмѣстѣ съ пророками Ели¬ 
сеемъ и Авдіею. Такъ зашла утренняя звѣда, когда возсіяло само Солнце правды— 
Христосъ Богъ нашъ! Такъ кончилъ жизнь свою предтеча Христовъ! Голова же его 
осталась у Иродіады. Иродіада, натѣшившись надъ языкомъ Крестителя, долго коловъ 
его иглою, какъ говоритъ преданіе, приказала своей служанкѣ, женѣ домоправителя, бро¬ 
сить голову въ нечистое мѣсто. Но та, уважая святого, честно, въ сосудѣ предала голову 
землѣ. Впослѣдствіи времени честная глава Предтечи была обрѣтена (обрѣтеніе ея 
празднуется 24 февраля и 25 мая). Всѣхъ виновниковъ смерти Крестителя, какъ говоритъ 
то же преданіе, постигла кара Божія. Пришедше возвѣстиша (пошли, возвѣстили) 
Іисусовы. Ученики Іоанновы, похоронивъ тѣло своего дорогого учителя, возвѣстили 
о. смерти его I. Христу. Это они сдѣлали и съ цѣлью получить отъ Него утѣше¬ 
ніе, и еъ цѣлью предупредить Его Самого о возможной для Него опасности со сто¬ 
роны Ирода. 
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13. 1і сліііШЛЕ7. іііса, (виде (От^'д'ь' на И услышавъ Іисусъ, удалился отту- 

корЛЕли на п^'сто лѵіісто един'/.: и слышав- да на лодкѣ въ пустынное мѣсто одинъ» 

шс нлродн по пела ндбшд пѣшн (0 грл- а народъ, услышавъ о томъ, пошелъ 
за Нимъ изъ городовъ пѣшкомъ. 

Оттуду, т. е. изъ того мѣста, гдѣ находился въ то время, когда получилъ 
извѣстіе о смерти Іоанна. Удалился (отъиде),—избѣгая опасности смерти отъ Ирода, по¬ 
тому что еще не пришло время Его смерти. Удалился въ пусто д пустынное) мѣсто,—по 
Евангелію Луки, близъ Виѳсаиды, недалеко отъ впаденія Іордана въ Галилейское 
море (9, 10). Пустынными мѣстами въ Священномъ писаніи называются мѣстности и 
не совершенно дикія, но мало обитаемыя (3, 1). У евангелиста Марка (6, 30. 31) 
говорится, что Господь отправился въ пустыню вмѣстѣ съ своими учениками, въ 
лодкѣ. Народъ же, узнавъ куда они поплыли, пѣшіе берегомъ побѣжали туда (по 
Немъ и дота пиши). 

Зач. 58-е Чудо насыщенія пяти тысячъ человѣкъ пятью хлѣбами. 

Читается въ 8-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

14. II іізііщй ііІСй видѣ лднбга нл- Ивышедъ Іисусъ увидѣлъ множество 
рода и лмілосердовд щ ннѵа, Гі ГісцѢли не- людей и сжалился надъ ними, и исцѣ- 

д^жныл ИѴ2. лилъ больныхъ ихъ. 

Исцѣли недужныя (I. Христосъ исцѣлилъ больныхъ). Исцѣлилъ, толкуетъ св. 
Златоустъ, и не спрашивая ихъ о вѣрѣ, потому что о вѣрѣ свидѣтельствуетъ то 
самое, что они пришли къ Іисусу, оставили города, тщательно искали Его (ст. 13) 
и не оставляли, когда даже принуждалъ ихъ къ тому голодъ. 

Когда же насталъ вечеръ, присту¬ 

пили къ Нему ученики Его и сказали: 

мѣсто здѣсь пустынное, а время уже 
позднее; отпусти народъ, чтобы они 
пошли въ селенія и купили себѣ пищи. 

Но Іисусъ сказалъ имъ: не нужно 
имъ идти:, вы дайте имъ ѣсть. 

Они же говорятъ Ему: у насъ здѣсь 
только пять хлѣбовъ и двѣ рыбы. 

18. Она же реме: принесите лмі йуа Онъ сказалъ: принесите ихъ Мнѣ 
сѣлии. сюда. 

Принесите ми (мнѣ) ихъ (хлѣбы и рыбу) сѣмо (сюда). „Хотя тѣсто пусто, 
но здѣсь Тотъ, Кто питаетъ всю вселенную; хотя часъ уже мину (время уже позд¬ 
нее, ст. 15), но съ вами бесѣдуетъ Тотъ, Кто не подлежитъ времени" (Злат.). 

19. Й повелѣва нлродиша возлецій на И велѣлъ народу возлечь на траву 
травѴ, Гі пріема плть ^ѵііва й овѣ рьівѣ, и, взявъ пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, 

воззрѣва пд нео, влгословй: Гі прелолм'іва воззрѣлъ на небо, благословилъ и пре- 

ДАде оѵчпшлѵа ^дѣг.ы, о^чпцы же нлро- ломивъ далъ хлѣбы ученикамъ, а уче- 

ДШАѴй. ники—народу. 

И повелѣвъ (велѣлъ) народомъ возлеіци (возлечь) на травѣ. Возлечь, т. е. сѣсть, 
какъ обыкновенно Іудеи и вообще восточные народы садятся (полулежа и полусидя) 
для вкушенія пищи (чит. объяен. 11 ст. 8 гл.). Воззрѣвъ на небо, т. е. къ Богу 

15. Поздѣ же вьівш^, пристійпішл на 
неддй оучнцы д-гш, глдголюфе: п^сто есть 
мѣсто, й часа оуже мин&: щпУстй народы, 
дд шедше ва веси в»плта врлшнд севѣ. 

16. Іііса же рече йлда: не трев&ота 
шит и: дал.йте йма вы Дети. 

17. Они же гллголлшл §лл^': не нма- 

лды зд'іі токлдш гіДть улѣва й двЪ рывѣ. 
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Отцу Своему, благословилъ, какъ было въ обыкновеніи у Евреевъ при трапезѣ. Вотъ 
образецъ молитвы, которою благословлялъ глава семейства трапезу: „Буди благо¬ 
словенъ Господь нашъ, Царь вселенной, повелѣвшій землѣ производить пищу сію и 
виноградной лозѣ питіе сіе". Воззрѣлъ I. Христосъ на небо къ Богу Отцу и благо¬ 
словилъ хлѣбы и рыбы, предъ раздачею ихъ народу: это для насъ примѣръ — мо¬ 
литься передъ вкушеніемъ пищи. Скажемъ при семъ: какъ худо поступаютъ тѣ, ко¬ 
торые оставляютъ православный обычай молиться передъ вкушеніемъ и послѣ вку¬ 
шенія пищи. Странное дѣло! выражаютъ свою признательность, благодарятъ за пищу 
дѣти родителей, гости хозяевъ, а всемогущаго и всеблагого Подателя благъ, забы¬ 
ваютъ?! Кому уподобляютъ себя люди, не совершающіе молитвы, когда принимаютъ 
пищу,—не безсловеснымъ ли животнымъ?! Да и самыя животныя чувствуютъ призна¬ 
тельность къ своимъ хозяевамъ и къ тѣмъ, которые кормятъ ихъ... Грустно за 
такихъ людей! Преломилъ хлѣбы. Какіе же это хлѣбы, которые можно было ломать? 
На востокѣ и въ Палестинѣ, гдѣ жили Евреи, хлѣбы обыкновенно пеклись малень¬ 
кіе, тонкіе и хрупкіе, почему ихъ и ломали, а не рѣзали. 

20. И гддбшд вей й іідсбітишдса: й И ѣли всѣ, и насытились:, и набра- 

взйіШЛ избытки о^кр^й, двлнддеслті. кш- ли оставшихся кусковъ двѣнадцать. 

ША исполни: коробовъ полныхъ-, 

II ядогиа (ѣли) всѣ и насытишася (насытились), потому что хлѣбы чудесно не 
истощались, а умножались въ рукахъ апостоловъ, сколько они ни раздавали нхъ 
народу; перестали умножаться уже тогда, когда роздано было всѣмъ, и всѣ поѣли 
до сыта. Но этимъ чудо еще не ограничилось: оказалось множество оставшихся ку¬ 
сковъ; стали собирать, и набрали нхъ 12 коробовъ, т. е. обычныхъ корзинъ (ку- 
зовьевъ), какіе употреблялись Іудеями во время путешествій, вмѣсто сумокъ (см. 
10 гл. 10 ст.). 12 корзинъ—по числу 12-ти апостоловъ, раздававшихъ хлѣбы и со¬ 
биравшихъ куски. 

21. гадѴфиу/і же вѣ лА'жсй ідш ііать а ѣвшихъ было около пяти тысячъ 
тьісафк, развѣ женх й дѣтей. человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. 

А съ женщинами и дѣтьми было вѣроятно около или болѣе 10-ти тысячъ. Это 
чудо произвело особенно сильное впечатлѣніе на свидѣтелей его, такъ что, какъ пишетъ 
евангелистъ Іоаннъ, они признали Христа за Мессію и хотѣли нечаянно взятъ Его 
и сдѣлать царемъ (6 гл. 14 и 15 ст.). „Чудо насьнценія пятью хлѣбами, пишетъ 
одинъ изъ духовныхъ писателей, не преобразовало ли чуда таинства св. причащенія, 
въ которомъ подъ видомъ хлѣба и вина I. Христосъ, Агнецъ Божій, по выраженію 
церкви, раздробляется, но не раздѣляется, и всегда ядомый, николн же иждивается, 
но, пребывая непрерывно въ церкви, освящаетъ причащающихся? Равнымъ образомъ 
оно не научаетъ ли насъ не предаваться отчаянію въ самыхъ тѣсныхъ обстоятель¬ 
ствахъ жизни, но возлагать всю свою надежду на Бога, который не только сверхъ¬ 
естественною силою, но и самыми обыкновенными средствами силенъ избавить чело¬ 
вѣка отъ постигшихъ его бѣдствій?" (Воскр. чт. XIX г.). 

Зач. 59-е. Хожденіе Іисуса Христа и апостола Петра по водѣ. 

Читается въ 9-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

22. И двТе попади ійса оучГікн свож И тотчасъ понудилъ Іисусъ учени- 

влѣзти па корлвль, й влрйти §гб ил ОіІОЛѴ/і ковъ Своихъ войти въ лодку и отпра- 

П0Л8, доидеже шпктнтх народы. виться прежде Его на другую сторо¬ 

ну, пока Онъ отпуститъ народъ. 

Это было послѣ чуда насыщенія 5000 человѣкъ пятью хлѣбами. Господь I. Хри¬ 
стосъ понудилъ отправиться учениковъ на другую сторону Галилейскаго озера, т. е. изъ 
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окрестностей г. Виосаиды, гдѣ произошло чудо, на западную сторону озера, къ 
землѣ Геннисаретскоп (ст. 34), около г. Капернаума. Онъ нерѣдко дѣлалъ такъ: 
совершивъ чудо, отсылалъ отъ себя народъ и учениковъ. Чрезъ это, толкуетъ св. 
Златоустъ, I. Христосъ внушаетъ намъ никогда не искать людской славы и 
не стараться привлекать къ себѣ толпы. Отпустивъ апостоловъ, самъ I. Христосъ 
остался съ народомъ. Л это для того, чтобы успокоить народъ и убѣдить его ра¬ 
зойтись, потому что онъ, пораженный чудомъ умноженія хлѣбовъ, пришелъ въ вол¬ 
неніе и, какъ повѣствуется въ Евангеліи Іоанна, хотѣлъ взять I. Христа и, неча¬ 
янно^ т. е. противъ Его воли, поставитъ царемъ (б, 14. 15); тогда какъ Господь 
Іисусъ Христосъ пришелъ не затѣмъ, чтобы царствовать па землѣ. Царство Мое 
не отъ міра сею (Іоан. 18, 36), сказалъ Онъ Пилату. 

23. II (Опустив/, народы, взыде на гор& И отпустивъ народъ, Онъ взошелъ 
бдиігл полюлитиса: поздѣ жепывш^, бдинь на гору помолиться наединѣ; а вече- 

вЪ То. ромъ оставался тамъ одинъ. 

„Почему Господь восходитъ на гору для молитвы?" спрашиваетъ св. Златоустъ 
при объясненіи этого обстоятельства въ жизни I. Христа, и отвѣчаетъ: „Дабы на¬ 
учить насъ, сколько удобны пустыня и уединеніе, когда нужно молиться Богу. Онъ 
часто уходилъ въ пустыни и неоднократно проводилъ ночи въ молитвѣ, уча насъ 
избирать такое время и мѣсто, которыя располагали бы насъ къ молитвѣ. Ибо пу¬ 
стыня есть матерь безмолвія, покой и пристань, укрывающая насъ отъ всякой тре¬ 
воги". Вотъ почему и святые удалялись въ пустыню, иные для жительства ко спа¬ 
сенію души, иные по временамъ для молитвы и благочестивыхъ размышленій; вотъ 
почему святые и благочестивые люди любили и любятъ молиться въ ночное время. 
Уединеніе на время молитвы лучше всего помогаетъ намъ отложить на это время 
всякое житейское попеченіе и возвести умъ и сердце къ Богу па небо. Господь и 
словомъ Своимъ училъ уединенію на время молитвы (6, 6). 

24. Коравль же вѣ гіосреді. лѵбрА вла- А лодка была уже на срединѣ моря, 
аса волнами: гЛі по противень иіітрь. и ее било волнами, потому что вѣтеръ 

былъ противный. 

„Почто Изводяй вѣтры отъ сокровищъ своихъ и Владычествуяй державою мор¬ 
ского не извелъ вѣтра попутнаго для учениковъ своихъ? вопрошаетъ одинъ изъ свя¬ 
тителей (Пикап. Астрах.) и отвѣчаетъ: Онъ сдѣлалъ такъ для тою, чтобы пріучить ихъ 
къ бѣдствіямъ, какія имъ предстояли при проповѣди евангельской по всей вселен¬ 
ной". Равнымъ образомъ Господь и не спѣшилъ къ апостоламъ на помощь — для 
того, чтобы побудить ихъ къ молитвѣ о помощи. 

25. ІІ’А четвертою же страждЪ7 ноіри Въ четвертую же стражу ночи по- 

йде КУі нй.ѵѵА тел, (ГОДА но морю. шелъ къ нимъ Іисусъ, идя по морю. 

Что это за время четвертая стража ночи? Во времена I. Христа у Іудеевъ, 
по примѣру Римлянъ, подъ властью коихъ находились они, ночь раздѣлялась на че¬ 
тыре части, называвшіяся стражами, но три часа въ каждой стражѣ: первая стража 
отъ 6-ти до 9-тн часовъ, вторая отъ 9-ти до 12-ти и т. д. Такимъ образомъ чет¬ 
вертая стража, это—время предъ утромъ, отъ 3-хъ до 6 ти часовъ. Названіе этихъ 
4-хъ частей ночи стражами произошло отъ обычая ставить во время войны въ го¬ 
родахъ и лагеряхъ сторожевыхъ солдатъ на три часа времени. 

26. II вйдѣвиіе его оучнцы по л\6рю И ученики, увидѣвши Его идущаго 
)(0дацід, слЛтншлса, глаіголюі|іе, гакш при- по морю, встревожились и говорили: 

зрлкк бсті.: й (0 страна возопит,\. это призракъ-, и отъ страха вскричали. 

27. Явіе же реме йлѵ/. ііісх, глгола: Но Іисусъ тотчасъ заговорилъ съ 
дерзайте: аз» ісмь, не войтесА. ними и сказалъ: ободритесь-, это Я, не 

бойтесь. 
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Смутишася (встревожились), испугались,—потому что видъ человѣка, въ тем¬ 
нотѣ ночи идущаго по бурнымъ волнамъ моря, навелъ на нихъ страхъ, такъ что 
они приняли это за призракъ. Приняли за призракъ или тѣнь: потому что апостолы 
раздѣляли народное мнѣніе, что души умершихъ по временамъ являются, какъ тѣни, 
и бываютъ видимы людьми. Такъ, соотвѣтственно сему мнѣнію, по Божіему повелѣ- 
нію, явилась тѣнь Самуила дарю Саулу предъ его смертью (1 Цар. 38 гл.). 

28. СОвѣщдвх же петрх реч'е: гди, дще 
ты §сй, повели лмі пріитй нх тесѣ по во- 
ддлдх. „ , 

29. Она же реч'е: пріиди. II Гізлѣзх 
йз корлвлж петрх, ^ождлше по водллдх, 
пріитн но Ііісовн: 

Петръ сказалъ ЕмуТ'въ отвѣтъ: Го¬ 

споди! если это Ты, повели мнѣ придти 
къ Тебѣ по водѣ. 

Онъ яге сказалъ: иди. И вышедъ 
изъ лодки, Петръ пошелъ по [водѣ, 

чтобы подойти къ Іисусу; 

„Видишь ли, сколько жара, сколько вѣры? обращается св. Златоустъ къ чита¬ 
телю при сихъ словахъ Евангелія. Петръ, вездѣ пламенный, былъ увѣренъ, что Іи¬ 
сусъ можетъ не только Самъ ходить по морю, но вести и другихъ, и желаетъ ско¬ 
рѣе быть близь Него. И Петръ пошелъ по водѣ (хождаше по водамъ): сила вѣры 
совершила чудесное и надъ Петромъ—онъ пошелъ по водѣ такъ же чудесно, какъ 
шелъ Самъ I. Христосъ. 

30. вйдж же вѣтрх нрѣпокх, оувожсж: 
й ндченх оутоплти, возопи, глголж: гди, 
спей лаж. 

но, видя сильный вѣтеръ, испугался 
и, начавъ утопать, закричалъ: Госпо¬ 

ди! спаси меня. 

Ап. Петръ испугался (убояся),—значитъ, поколебалась вѣра его. „Такъ, замѣ¬ 
чаетъ св. Златоустъ, когда есть недостатокъ съ нашей стороны, тогда останавли¬ 
вается и божественное дѣйствіе. Такова природа человѣческая, часто успѣвъ въ ве¬ 
ликомъ, затрудняется малостью*1. 

31. Й двіе ііісх простер/, р^к)>, ідтх 
его й гл гола §ла&: лддловѣре, почто оус&ѵд- 
ніілсд есй; 

Іисусъ тотчасъ простеръ руку, под 
держалъ его и говоритъ ему: мало 
вѣрный! зачѣмъ ты усомнился? 

Не повелѣлъ уняться вѣтру, а простеръ руку и (ятъ) поддержалъ Петра, чтобы 
показать, что не стремленіе вѣтра, но Петрово маловѣріе произвело такую перемѣну. 
II Господь укрощаетъ не вѣтеръ, а сіе маловѣріе. Маловѣре, почто (зачѣмъ) усом- 
нѣлся есиР Слѣдовательно, Петръ легко устоялъ бы и противъ вѣтра, если бы не 
ослабѣла въ немъ вѣра (Злат.). И Господь не сказалъ: зачѣмъ ты пошелъ? слѣдо¬ 
вательно, Онъ не хотѣлъ охлаждать ревности своихъ апостоловъ, но ободряетъ ихъ 
и показываетъ, что при Его помощи они все могутъ сдѣлать. 

32. II в.дѣзшемл іілдд вх морд еле, пре- 
стд В'Ь'трХ. 

33. Фіцііи же вх корлвлй пришедше 
поклоийшлсл §лд&, глдголюі|іе: войстніш^ 
ЕЖІЙ сГІх §сй. 

И когда вошли они въ лодку, вѣ¬ 

теръ утихъ. 

Вывшіе яге въ лодкѣ подошли, по¬ 

клонились Ему и сказали: истинно Ты 
Сынъ Воягій. 

Поклонишася (поклонились) Ему—въ знакъ благоговѣнія. Воистинну Божій Сынъ 
еси (истинно Ты Сынъ Божій), т. е. Мессія, единородный Сынъ Бога Отца, вопло¬ 
тившійся для спасенія рода человѣческаго. Чудеса: необыкновенное умноженіе хлѣ¬ 
бовъ (17 — 21 ст.), чудесное хожденіе Самого I. Христа н съ Нимъ ап. Петра по 
водѣ и утишеніе бури вызвали со стороны учениковъ Его твердое исповѣданіе вѣры 
въ то, что Онъ Христосъ—Мессія (Мих.). 
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34. Й прешедше прі'идошд вгл з&илю 
гсннисдре-ѳ-скъіо. 

Въ зёмлю Геинисаретскую, т. о. въ 
сісаго озера съ сѣверо-западной стороны. 

35. И познайте его легкіе ллііста то¬ 
го;, иослдша но нею странѣ й іірииесо- 
шд к» нел\& пел воллфыл: 

36. и мош$ его, дд тбшш ІІрІІНОС- 

н#гса нскрнлііо ризы егш: й елйцы при- 
косп^шдсл, сіілсеііи нышд. 

И переправившись прибыли въ зем¬ 

лю Геннисаретскую. 

окрестности Геннисаретскаго или Галилей- 

Жители того мѣста, узнавши Его, 
послали во всю окрестность ту и при¬ 

несли къ Нему всѣхъ больныхъ, 

и просили Его, чтобы только при¬ 

коснуться къ краю одежды Его; и ко¬ 

торые прикасались, исцѣлялись. 

Да токмо (только) прикоснутся воскрилію ризы (къ краю одежды) Ею. Св. 
Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: „теперь уже не зовутъ Его въ домъ, не домога¬ 
ются, чтобы прикоснулся рукою, или приказалъ словомъ; напротивъ, съ обильнѣй¬ 
шею вѣрою просятъ объ исцѣленіи: ибо кровоточивая жена всѣхъ научила лю¬ 
бомудрію “ (9, 20 и дал.). 

ГЛАВА. XV. 

Зач. 60-е. Бесѣда Іисуса Христа съ фарисеями о преданіяхъ старцевъ. 

Читается въ среду 7-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Тогда прист&ійшд ко ііІсоші иже (О 
Тердііллд кнйжницы й флрисе^ глдголюціе: 

Тогда приходятъ къ Іисусу Іеруса¬ 

лимскіе книжники и Фарисеи и гово¬ 

рятъ: 

Тогда, т. е. въ то время, когда Іисусъ Христосъ прибылъ въ землю Генниса¬ 
ретскую и исцѣлилъ тутъ многихъ больныхъ (14, 35. 36). Іерусалимскіе (отъ Іеруса¬ 
лима) книжники и фарисеи, это — тѣ, изъ еврейскихъ ученыхъ и зараженныхъ из¬ 
вѣстною фарисейскою ересью (чит. о фарисеяхъ въ объясн. 7 ст. 3 гл.), которые жили 
въ главномъ городѣ Іудейской земли, Іерусалимѣ и были гораздо хуже прочихъ, 
жившихъ въ другихъ мѣстахъ Іудеи; такъ какъ пользовались большею честью и отъ 
этого болѣе надмѣвались. „Галилейскіе книжники доносили своимъ іерусалимскимъ 
старѣйшинамъ обо всемъ, что касалось Господа, и вотъ теперь эти столичные ру¬ 
ководители ихъ нарочито прибыли въ Галилею, чтобы преслѣдовать Его, какъ опас¬ 
наго для нихъ учителя*1 (Троиц, лист.). 

2. почто оучііцы твой прест^пдютй 
преданіе старших; не оуліывают7. во р)>Жя 
СВ0НД7., §гда уліж/, гадлту.. 

зачѣмъ ученики Твои преступаютъ 
преданіе старцевъ? ибо не умываютъ 
рукъ своихъ, когда ѣдятъ хлѣбъ. 

Преданіе старцевъ, т. е. то, что не записано въ свое время въ книгахъ, а пе¬ 
редается устно изъ рода въ родъ, именно постановленія и обычаи, не записанные 
въ законѣ Моисеевомъ, но происходившіе будто бы отъ Моисея, по преданію. Іудеи 
вѣрили, что Моисей на Синаѣ будто бы получилъ два закона, одинъ записанный имъ 
въ его книгахъ, а другой не записанный, который переходилъ изъ устъ въ уста отъ 
родителей къ дѣтямъ,—что Моисей передъ своею смертью передалъ этотъ не запи¬ 
санный законъ Іисусу Навину, а от, передалъ судіямъ, судіи же—пророкамъ и т. д., 
пока впослѣдствіи не записали его въ Талмудѣ. Преданіе называлось „преданіемъ 
старцевъ", т. е. древнихъ предковъ, и значитъ преданіе древнее и потому обяза- 
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тельное. Преданіе это касалось разныхъ мелочей; но Іудеи, по внушенію фарисеевъ, 
придавали ему большую важность, чѣмъ самымъ постановленіямъ Писанія, такъ что 
нерѣдко бывало такъ: преданіе сохраняли, а писаніе нарушали. „Внимай болѣе сло¬ 
вамъ книжниковъ, учили они, чѣмъ словамъ закона11. Таково, наир., было преданіе 
относительно умовенія рукъ предъ вкушеніемъ пищи. Преданіемъ объ умовеніи рукъ 
конечно имѣлось въ виду соблюсти чистоту и опрятность, — это дѣло похвальное; 
по изъ сего обычая Іудеи дѣлали предразсудокъ, и соблюденіе его соединяли съ 
разными мелочными правилами, напр., о количествѣ воды, о числѣ омовеній и пр. 
(Мих.). „Апостолы не умывали рукъ, пишетъ св. Златоустъ, потому что уже прези¬ 
рали излишнее, а заботились объ исполненіи необходимаго. Они не считали закономъ 
ни умываться, ни оставаться неумовенными, но поступали и такъ и иначе, какъ слу¬ 
чится; и могли ли они заботиться объ этомъ, когда не заботились о самой пищѣ, 
необходимой для нихъ"? 

3. Он/. :кс (ОвѢі|ідвй рече Гілѵл: почто 
Гі ізііі преступаете заповѣдь бжііо за пре¬ 
даніе наше; 

Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: за¬ 

чѣмъ и вы преступаете заповѣдь Божію 
ради преданія вашего? 

На обвиненіе фарисеевъ Господь и Самъ отвѣчалъ обвиненіемъ, „унимая дер¬ 
зость, и показывая, чго согрѣшающій въ великихъ дѣлахъ не долженъ съ такою 
заботливостью подмѣчать въ другихъ маловажные поступки" (Злат.). Изъ-за того, 
чтобы соблюсти не Моисеево, не древнихъ пророковъ, а ваше, вашими учителями 
измышленное, преданіе, вы оставляете заповѣдь Самого Бога? 

. 4. ІІТх но заповѣда, глгола: чти отца 

н литеры н: Гике злословит/, отца или 

литер ь, еллёртію да оулдрет/,. 

5. Ііы ;ке глаголете: інке аціе речет/. 
бтц'і или литерп: дар/., іілике вы (и л\ен<? 
пользовался (-ей: 

6. й да не почтите отца своегш или 

литере: й разорвете заповѣдь нжііо за пре¬ 

даніе ваше. 

Ибо Богъ заповѣдалъ: почитай отца 
и мать; и: злословящій отца или мать 
смертью да умретъ (Исх. 20,12; 21,16). 

А вы говорите: если кто скажетъ 
отцу или матери: даръ Богу то, чѣмъ 
бы ты отъ меня пользовался; 

тотъ можетъ и не почтить отца сво¬ 

его, или мать свою; такимъ образомъ 
вы устранили заповѣдь Божію преда¬ 

ніемъ вашимъ. 

Эти слова Спасителя такъ объясняются: Іудеи имѣли обычай посвящать Богу 
разные предметы изъ своего имущества, и законъ требовалъ, чтобы таковые пред¬ 
меты, если они обѣщаны были для принесенія въ даръ Богу, непремѣнно были при¬ 
несены Ему (Втор. 23, 21 — 23). Вслѣдствіе сего образовалось такое преданіе, что 
такъ какъ даръ Богу важнѣе, чѣмъ даръ даже самымъ близкимъ людямъ, напр., 
родителямъ; то родителямъ можно и не давать какихъ-либо предметовъ, если только 
эти предметы обѣщаны въ даръ Богу. Такимъ образомъ фарисеи и сами нарушали 
и дѣтей учили нарушать заповѣдь Божію о почтеніи къ родителямъ ради преданій, 
напр., если родители говорили дѣтямъ: дайте мнѣ овцу, или тельца, или что дру¬ 
гое; то дѣти отвѣчали: „это, чѣмъ желали бы вы отъ насъ пользоваться, мы отда¬ 
емъ въ даръ Богу, — и потому вы не можете получить". Отсюда и происходило не¬ 
рѣдко двоякое зло: и Богу не приносили подъ предлогомъ обязанности къ родите¬ 
лямъ, и родителей лишали дара подъ предлогомъ обязанности къ Богу (Злат.). Та¬ 
кимъ образомъ фарисеи учили, какъ можно обойти, но исполнить заповѣдь Божію,—и 
успокоить свою совѣсть. Указанными словами Господь конечно не осуждаетъ прине¬ 
сенія даровъ Богу. И Евангеліе требуетъ сего такъ лее, какъ и законъ Моисеевъ. 
Самъ Господь I. Христосъ похвалилъ вдовицу, полояшвшую двѣ лепты въ церковную 
сокровищницу (Мар 12, 43. 44). Но Онъ осуждаетъ только нарушителей заповѣди 
Божіей ради преданій (Мих.), учитъ, что должно прежде исполнить прямую заповѣдь 
Божію, а потомъ уже приносить дары Богу. 
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7. Лицемѣря, дойрѣ иррочестковд ш Лицемѣры! хорошо пророчествовалъ 
в*С/. Гіслі'д, гллі'олл: о васъ Исаія, говоря: 

8. ирнклнжлютсл ллмѣ лібдіе сіи оусты приближаются ко Мнѣ люди сіг ус- 

СВОНЛЛИ й оустиллмі чтѴг/. л\л: сердце же тамп своими и чтутъ Меня языкомъ; 

йу/> дллече (Остомт/. (О л\еп^: сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ 
Меня; 

9. пЛе же чтѴга лѵь, оучдціе оучені- но тщетно чтутъ Меня, уча учені- 

<*лѵл, здповѣдедѵА челоиѣческіілѵл. ямъ, заповѣдямъ человѣческимъ (Исаія 
29, 13). 

Лицемѣры, это — тѣ, которые стараются въ своихъ дѣйствіяхъ показать себя 
не такими, каковы они#на самомъ дѣлѣ—показываютъ нравственно и религіозно хо¬ 
рошими, а на самомъ дѣлѣ не таковы. Такими лицемѣрами были по своему поведе¬ 
нію фарисеи (см. объясн. 2 ст 6 гл.). 

Приближаются (усты) устами, т. е. молятся только одними словами, произноси¬ 
мыми языкомъ, безъ участія души, безъ сердечнаго чувства; исполняютъ только внѣшніе 
обряды, не стараясь войдти въ духъ, т. е. въ духовное значеніе ихъ; служатъ Богу 
только однимъ наружнымъ образомъ — тѣломъ, безъ внутренняго—духовнаго и сер¬ 
дечнаго расположенія, благочестивы только на словахъ, а не на дѣлѣ. Посему всуе, 
т. е. тщетно, безъ пользы для себя, чтутъ Меня: такъ какъ Богъ ищетъ не внѣш¬ 
няго только служенія, но главнымъ образомъ внутренняго (Іоан. 4, 24). Такъ по¬ 
ступать значитъ обманывать Бога и себя самихъ. Учаще ученіемъ, заповѣдемъ чело¬ 
вѣческимъ. Здѣсь разумѣются преданія, которыхъ держались сами фарисеи и кото¬ 
рымъ учили другихъ (ст. 2). 

10. ІІ иризішк нлрбды, рече йлѵ/.: И призвавъ народъ, сказалъ имъ: 

слышите и разумѣйте: слушайте и разумѣйте: 

Отъ фарисеевъ и книжниковъ, которыхъ Господь видѣлъ неиеравимыми. Онъ 
обратилъ свою рѣчь къ народу—призвавъ народы. 

Слушайте и разумѣйте. Это — усиленное призываніе ко вниманію, показываю¬ 
щее важность предлагаемаго ученія. Оно подобно изреченію: Кто имѣетъ уши слы¬ 
шатъ, да слышитъ (13, 9.). 

11. не нуодлірее но оустл сквернит» не то, что входитъ въ уста, осквер- 

челонѣкд: но йсуоддірее изо оустл, то няетъ человѣка; но то, что выходитъ 
сквернит/. челон'Іікл. изъ устъ, оскверняетъ человѣка. 

Не входящее во уста, т. е. пища и питіе, сквернитъ, — дѣлаетъ человѣка не¬ 
чистымъ, виновнымъ предъ Богомъ, но исходящее изо устъ, т. е. худыя слова п 
рѣчи, а равно и худыя дѣйствія, потому что все это исходитъ изъ сердца человѣка и 
показываетъ въ немъ испорченное сердце, дурную нравственность. Чистота сердца 
важнѣе чистоты рукъ. — Часто приходится слышатъ слова Спасителя: не входящее въ 
уста сквернитъ человѣка отъ нарушителей постовъ православной церкви, въ свое 
оправданіе. Но основательно ли такое ихъ оправданіе? Совершенно не основательно: 
въ этихъ словахъ Спасителя рѣчь совсѣмъ не о постѣ, т. е. о воздержаніи отъ из¬ 
вѣстной пищи, т. е. какую пищу можно, какую нельзя ѣсть, по предписанію закона, 
а объ умовоніи рукъ, именно умытыми или неумытыми руками беретъ пищу человѣкъ, 
и важно ли это или не важно для спасенія души. Здѣсь выражается та мысль, что 
не пища сквернитъ человѣка, а дурная нравственность, — угожденіе плоти, непослу¬ 
шаніе церкви. „Не сказалъ Господь, толкуетъ св. Златоустъ, — что разборчивость 
въ пищѣ ничего не значитъ, и что Моисей предписалъ оиую напрасно; но, заим¬ 
ствуя доказательство изъ свойства вещи, говоритъ: не то, что входитъ въ уста, 
сквернитъ человѣка, но то, что выходитъ изъ устъ“. И православная церковь, за- 
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прещая употребленіе скоромной пищи постомъ, дѣлаетъ это не потому, что такая 
пища оскверняетъ человѣка, а по другимъ причинамъ: 1) для выраженія скорби, по¬ 
тому что скорбящему человѣку не свойственно употребленіе утучняющей и изыскан¬ 
ной пищи; 2) для смиренія плоти, и 3) для наказанія за невоздержаніе. Такимъ 
образомъ тѣлесный постъ какъ служилъ въ ветхозавѣтное время, такъ служитъ и 
теперь выраженіемъ нравственнаго состоянія или дѣйствія человѣка (1 Кор. 10, 25—33), 
и потому необходимъ. 

Зач. 61-е. Продолженіе бесѣды съ фарисеями о преданіи старцевъ. 

Читается въ четвергъ 7-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

12. Тогда иристѴпльше оучііцьі Тогда ученики Его приступивши ска- 
рѣшл і-лЛ: вѣси ди, ілш фдрісее слышав- зали Ему: знаешь ли, что Фарисеи, 
ше слово совлазііішілсл; услышавши слово сіе, соблазнились? 

Тогда^ т. е. когда Христосъ велъ рѣчь съ фарисеями о преданіяхъ старцевъ 
и сказалъ слова: не то, что входитъ въ уста, оскверняетъ человѣка, но то, что 
исходитъ изъ устъ. Соблазнились, услышавъ сіи слова, т. е. слова сіи показались не- 
только фарисеямъ и народу, но и самимъ ученикамъ Христовымъ (ст. 16), соблаз¬ 
нительными (соблазиишася), потому что ими какъ будто отмѣнялась предписываемая 
самимъ закономъ, разборчивость въ пищѣ. Ученики Христовы смутились и потому, 
что Господь такъ рѣшительно обличилъ во лжи и лицемѣріи книжниковъ и фари¬ 
сеевъ, на которыхъ они въ простотѣ смотрѣли съ нѣкоторымъ уваженіемъ, какъ на 
строгихъ блюстителей закона (Тр. л.). 

13. Она же швѣірдва рече: всдка 
сад а, егбже не насади бц/. л\6й нвиый, 
Гізноренйтсл: 

Всякъ садъ и пр. Здѣсь рѣчь иносказательная: подъ растеніемъ, которое наса¬ 
дилъ не Отецъ небесный, разумѣется ученіе фарисеевъ о преданіи старцевъ и сами 
фарисеи, держащіеся сего ученія. Съ растеніемъ иногда сравнивается ученіе (1 Кор. 
3, 6—8). Какъ, напр., плодовитое растеніе насаждается въ землѣ, для произведенія 
плодовъ; такъ ученіе насаждается въ душѣ человѣческой и производитъ плоды до¬ 
брыхъ дѣлъ въ жизни человѣка. Также и сами люди нерѣдко сравниваются съ расте¬ 
ніемъ или деревомъ, добрые—съ добрымъ, не добрые—съ дурнымъ (чит. объясн. 8 и 10 ст. 
3 гл.). Такимъ образомъ слова Христовы: всякъ садъ и ир., имѣютъ слѣдующій смыслъ: 
всякое ученіе, которое не отъ Бога произошло, или которое несогласно съ боже¬ 
ственнымъ ученіемъ, какъ равно и люди, которые измыслили такое ученіе или под¬ 
держиваютъ его, не устоятъ предъ истиною слова Божія, и рано или поздно разо¬ 
блачится неправильность сего ученія (Мих.). 

14. шстдвите ну/.: вожди сѴгіі слѣпи оставьте ихъ: они слѣпые вожди 
слѣпцелгг: слѣпецх же слѣпца лціе вбднтх, слѣпыхъ; а если слѣпый ведетъ слѣ- 
Обд В7і кшѴ вплдетдсл. паго, то оба упадутъ въ яму. 

- Оставите ихъ, т. е. не слѣдуйте измышленному фарисейскому ученію, кото¬ 
рое, какъ они говорятъ, основано на преданіи старцевъ, а между тѣмъ не только 
не согласно съ ученіемъ божественнымъ, но еще и разоряетъ заповѣди Божіи. Слова: 
оставите ихъ—также еще значатъ: не бойтесь угрозъ со стороны фарисеевъ за не¬ 
слушаніе ихъ, за отступленія отъ ихъ ученія. Повелѣніемъ оставить фарисеевъ Го¬ 
сподь не внушаетъ своимъ послѣдованіямъ оставлять ихъ въ ихъ заблужденіяхъ и 
не дѣлать никакихъ попытокъ къ ихъ вразумленію и опроверженію ихъ ложныхъ уче¬ 
ній: потому что Онъ и Самъ дѣлалъ это (Мих.). Оставлять ихъ въ заблужденіи не¬ 
согласно съ любовью къ ближнимъ и съ ученіемъ Христовымъ: если согрѣшитъ братъ 
твой, пойди и обличи ею и пр. (18, 15). Слѣпыми вождями Господь называетъ фа- 

Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: всякое 
растеніе, которое не Отецъ Мой Не¬ 

бесный насадилъ, искоренится; 
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рисеевъ потому, что измышляя свои ученія, они не видятъ свѣта слова Божія, по¬ 
добно тому, какъ слѣпой не видитъ естественнаго свѣта, и учатъ другихъ этимъ 
своимъ ученіямъ. Господь называетъ слѣпыми и руководимый фарисеями народъ, по¬ 
тому что онъ несвѣдущъ въ законѣ и по этой причинѣ слѣпо слѣдуетъ ученіямъ 
фарисейскимъ. А если слѣпой ведетъ слѣпого, то оба упадутъ въ яму. Это — народ¬ 
ное присловіе, взятое изъ жизни. Такъ фарисеи, заблуждаясь сами, вводятъ въ за¬ 
блужденіе и народъ, который учатъ; гибнутъ сами, губятъ и другихъ. „Большое 
зло быть слѣпымъ, замѣчаетъ св. Златоустъ, но при слѣпотѣ занимать должность 
руководителя есть двоякое или даже троякое преступленіе". Да вникнутъ въ эти 
слова святителя всѣ руководители раскола и разныхъ сектъ!... 

15. Швѣцшх же иетрй рече сна- Петръ же отвѣчая сказалъ Ему: изъ- 

жй наш притчѣ сі'ю. ясни намъ притчу сію. 

16. Іисх же рече (илѵа): единаче ли Іисусъ сказалъ: неужели и вы еще 
и вы вез раздала §сте; не разумѣете? 

17. не оу ли рлз&пѣваете, гакш веж- еще ди не понимаете, что все, вхо- 

ко, еже вуодитл во оуста, во чрево валѣ- дящее въ уста,- проходитъ въ чрево и 
Флетел и лфедршнолѵл нсуоднтл; извергается вонъ? 

Скажи (изъясни) намъ притчу сію. Петръ сказалъ это не отъ себя только, но. 
и отъ лица прочихъ учениковъ. У евангелиста Марка, вопрошаютъ всѣ ученики, а 
не одинъ Петръ (7, 17). Вопрошаютъ, потому что соблазнялись словами I. Христа 
о неразборчивости въ пищѣ, когда самъ законъ предписывалъ строгую разборчивость: 
не то, что входитъ въ уста, оскверняетъ человѣка и пр. (11); соблазнялись тѣмъ 
болѣе, что о нечистотѣ духовной, внутренней они не имѣли еще яснаго понятія. 
Объясни притчу, т. е. изреченіе о неразборчивости въ пищѣ. Слово притча иногда 
означаетъ какое-нибудь неясное изреченіе или ученіе (Мих.). Единаче ли и вы безъ 
разума есте (неужели и вы еще не разумѣете)? Неужели и вы не разумѣете, когда 
вамъ уже дано разумѣть тайны царствія Божія (13, 11)? Тутъ Господь „обличаетъ 
учениковъ и укоряетъ за неразумѣніе, или потому, что они соблазнились, или по¬ 
тому, что не понимали того, что Онъ сказалъ" (Ѳеоф.). Входящее въ уста и пр., 
т. е. принимаемая человѣкомъ пища не соприкасается съ духомъ, и не имѣетъ влія¬ 
нія на его духовное совершенство и несовершенство; она проходитъ въ чрево и, до¬ 
ставивъ питаніе тѣлу, извергается вонъ,—и такимъ образомъ пища сама по себѣ не 
оскверняетъ человѣка. Понятно, что здѣсь говорится о пищѣ, лишь въ самой себѣ, 
безъ отношенія къ тѣмъ религіозно-нравственнымъ побужденіямъ, по которымъ она 
принимается. По этой причинѣ и скоромная пища, принимаемая во время постовъ, уста¬ 
новленныхъ церковью, сама по себѣ не оскверняетъ человѣка; но употребленіе ея въ 
это время составляетъ грѣхъ, какъ нарушеніе церковной заповѣди о постѣ; какъ равно 
составляетъ грѣхъ употребленіе постной, но изысканной пищи постомъ, какъ искаженіе 
понятія о постѣ, и принятіе пищи въ неумѣренномъ количествѣ, до пресыщенія, какъ 
грѣхъ невоздержанія и объяденія. Такимъ образомъ и эти слова Спасителя: всяко, 
еже входитъ во уста и пр. не могутъ служить къ оправданію нарушителей поста, 
какъ и слова: не входящее во уста сквернитъ человѣка (11 ст.). 

18. йс)(0длфдл же изо оустл, (о сер- а исходящее изъ устъ — изъ сердца 
дцл йсуодлт'л, и та сквернлт/. человѣка: исходитъ; сіе оскверняетъ человѣка; 

19. щ сердца во йсуодлта полшшлё- ибо изъ сердца исходятъ злые по- 

ніл злал, оувійства, преліОБОдѣлніл, люво- мыслы, убійства, прелюбодѣянія, лю- 

дѣлніж, тать вы, лжесвидѣтельства, у^льі: бодѣянія, кражи, лжесвидѣтельства, ху¬ 

ленія: 

Исходящая же изо устъ, отъ сердца исходятъ, и та (сіе) сквернятъ человѣка и пр. 
„Пища, пишетъ св. Златоустъ, объясняя сіи слова Христовы, если бы даже и оста¬ 
валась въ тѣлѣ, и тогда не оскверняла бы человѣка. А нечистота сердца внутри 
пребываетъ и оскверняетъ человѣка, не только тогда, когда остается тамъ, но и 

Бухаревъ. 10 
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тогда, когда исходитъ оттолѣ—и тогда оскверняетъ еще болѣе“. Отъ сердца бо исхо¬ 
дятъ и пр. Здѣсь Господь исчисляетъ то, что, исходя изъ сердца, оскверняетъ че¬ 
ловѣка, и исчисляетъ, конечно, не все, но для примѣра нѣкоторыя болѣе общія грѣ¬ 
ховныя дѣйствія (Мих.). У евангелиста Марка (7 гл. 21. 22) исчислено болѣе, 
чѣмъ у Матѳея, такихъ грѣховныхъ дѣйствій: изъ сердца человѣческаго исходятъ 
злые помыслы, прелюбодѣянія, любодѣянія, убійство, кражи, лихоимство, злоба, ко¬ 
варство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Изъ нашего 
сердца исходятъ и добрыя дѣйствія, такъ какъ оно есть главная сила души; но, Го¬ 
сподь не говоритъ здѣсь объ этихъ добрыхъ дѣйствіяхъ: потому что рѣчь не ка¬ 
сается ихъ. Злая помышленія—грѣхъ противъ 10-й заповѣди; исходящія изъ сердца, 
злыя мысли, когда мы питаемъ ихъ въ себѣ, занимаемся, услаждаемся имп,— 
всегда оскверняютъ насъ (Прит. 15, 20); убійства, прелюбодѣянія и любодѣянія— 
грѣхи противъ б-й и 7-й заповѣди; татьбы (кражи)—противъ 8-й; лжесвидѣтельства— 
противъ 9-й; хулы—противъ 3-й заповѣди. Говоритъ Господь не убійство, прелюбо¬ 
дѣяніе^ любодѣяніе, кража и проч., а убійства, прелюбодѣянія, любодѣянія, кражи и 
проч. во множественномъ числѣ. Этимъ указываетъ Онъ на разные случаи, способы и 
виды этихъ грѣховъ (Мих.). 

20. сіа сѴгь сквернАфДА человѣка. Я это оскверняетъ человѣка. А ѣсть 
^;ке не оул\овеныл\а р^кллаа гастн, не неумытыми руками — не оскверняетъ 
снвернйтх человѣка. человѣка. 

Сія суть сквернящая человѣка. „И такъ, замѣчаетъ при этомъ св. Златоустъ, 
познаемъ, что оскверняетъ человѣка, и будемъ избѣгать того. Мы видимъ, что мно¬ 
гія въ церковь приходятъ въ чистыхъ одеждахъ и съ умытыми руками; а о томъ, 
чтобы предстать Богу съ чистою душою, нимало не заботятся. А еже неумовенныма 
рукама ясти, не сквернитъ человѣка. „И кому не случалось видѣть, замѣчаетъ ми¬ 
трополитъ московскій Сергій, какъ земледѣльцы лѣтомъ въ полѣ ѣдятъ свой хлѣбъ, 
держа его въ рукахъ, замаранныхъ землею? И мало ли такихъ работъ и ремеслъ, 
что люди трудящіеся и совсѣмъ не могутъ отмыть своихъ рукъ? Развѣ это вмѣ¬ 
няется имъ въ грѣхъ? Нисколько". 

Зач. 62-е. Исцѣленіе дочери Хананеяжви. 

Читается въ 17-ю недгълю по Пятидесятницѣ и святымъ мученицамъ. 

К 21. Й йзшедх тех, (Ойде во | И вышедъ оттуда, Іисусъ удалил- 
стрдиы тѵрскі'А й сідшііскіа. [ ся въ страны Тирскія и Сидонскія. 

Оттуду, т. е. изъ земли Геннисаретской, гдѣ I. Христосъ бесѣдовалъ съ фа¬ 
рисеями о преданіи старцевъ (14, 34). Бъ страны Тирскія и Сидонскія, т. е. въ ту страну, 
гдѣ лежали города Финикійскіе, языческіе Тиръ и Сидопъ (чит. объясн. 21 ст. 11 гл.). 
При чтеніи сихъ словъ является вопросъ: почему же Господь I. Христосъ за¬ 
претилъ ученикамъ до времени ходить съ проповѣдью къ язычникамъ (10 гл. 5 ст.), 
Самъ же идетъ къ нимъ? На это отвѣчаетъ такъ св. Златоустъ. „Во-первыхъ, Онъ 
Самъ не обязанъ былъ исполнять то, что заповѣдалъ апостоламъ; а во-вторыхъ, Онъ 
шелъ туда не проповѣдывать, а чтобы скрыться, какъ говорится въ Евангеліи Марка 
(7, 24). Между тѣмъ, какъ не слѣдовало Христу итти къ язычникамъ первымъ; такъ, 
напротивъ, несообразно было бы съ Его человѣколюбіемъ удалять ихъ отъ Себя, 
когда они приходили къ Нему. Да и апостоламъ Онъ не вовсе запретилъ ходить на 
проповѣдь къ язычникамъ, ибо сказалъ—идите же паче, т. е. преимущественно, къ 
погибшимъ овцамъ дома Израилева (10, 6). 

22. II се, жеид ^аианёйскд (і) иредѣлх И вотъ, женщина Хананеянка, вы- 
т'І^х йзшёдши, возопи кх и ел А, гллголю- шедши изъ тѣхъ мѣстъ, кричала Ему. 
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фн: иолшД'й лаж, гди, сне двдовх, дфй помилуй меня, Господи, сынъ Дави- 

лаоа злѣ вѣсиктсл. довъ, дочь моя жестоко бѣснуется. 

Эта женщина была язычница изъ Хананеевъ, которые жили въ Палестинѣ до 
завоеванія сей земли Іисусомъ Навиномъ для Евреевъ. Евангелистъ Маркъ называ¬ 
етъ ее Сирофиникіанкою, потому что Хананеи, когда I. Навинъ завоевалъ у нихъ 
Палестину, во множествѣ переселились на сѣверъ Палестины—въ Сирію и Финикію. 
„Смотри, замѣчаетъ при этомъ св. Златоустъ, язычники сами идутъ ко Христу, а 
Іудеи и пришедшаго къ нимъ, гонятъ Его. Помилуй мя, Господи, Сыне Давидовъ: 
дщи (дочь) моя злѣ (жестоко) бѣснуется, взывала къ I. Христу Хананеяка. Изъ сихъ 
словъ видно, что женщина эта, вмѣстѣ съ увѣровавшими Тудеями, вѣрила, что Іи¬ 
сусъ Христосъ есть именно явившійся Мессія. Она могла знать это потому, что какъ 
сказано въ Евангеліи Матѳея 4 гл. 4 ст.), слухъ объ I. Христѣ прошелъ по всей Си¬ 
ріи. Сынъ Давидовъ. I. Христосъ называется сыномъ Давидовымъ по его происхож¬ 
денію изъ рода царя Давида (1 гл. 1 ст.). Жестоко бѣснуется, т. е. страдаетъ отъ 
находящагося въ ней бѣса (о бѣсноватыхъ чит. въ объясн. 24 ст. 4 гл.) Что бѣсы 
входятъ въ людей и мучаютъ ихъ, въ это вѣрили и язычники. 

'У ч ѵ О 

23. Оня же не (Овѣфл ій словесё. И Но Онъ не отвѣчалъ ей ни слова. 
лристѴпльше оучнцы (~гш, лаолааА $г6, И ученики Его приступивши просили 
гллгблюфе: шпвстй іо, гаш вопіетх вслѣдх Его: отпусти ее, потому что кричитъ 
шея. за нами. 

Онъ же (I. Христосъ) не отвѣща (не отвѣчалъ) ей словесе (ни слова). „Что 
значитъ этотъ необыкновенный поступокъ Господа? вопрошаетъ св. Златоустъ. Іу¬ 
деевъ и злословящихъ Онъ призываетъ, и искушающихъ не оставляетъ; а ту, кото¬ 
рая сама приходитъ къ Нему, проситъ и молитъ Его, которая не знала ни закона, 
ни пророковъ, и между тѣмъ показываетъ такое благочестіе, Онъ не удостаиваетъ 
даже отвѣта?" I. Христосъ поступаетъ такъ, чтобы обнаружить предъ другими, ка¬ 
кую вѣру имѣетъ Хананеянка (Ѳеоф.). Отпусти ю (ее), т. е. скажи ей что-либо въ 
успокоеніе—или исполни ея просьбу, или откажи. Яко вопіетъ вслѣдъ насъ (потому 
что кричитъ за нами), т. е. усиленно, неотступно проситъ. 

24. Омх же швѣфдвх речё: нѢслаь по- Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: Я по- 
ШИЙ, ТОКЛАЩ ВО ОВЦЛЛѴХ ПОГІІБШЫЛАЙ до- сданъ только къ погибшимъ овцамъ 
ла)> ііілевд. дома Израилева. 

Погибшія овцы дома Израилева, это — народъ Іудейскій (чит. объясн. 36 ст. 
9 гл. и 6 ст. 10 гл.). Господь говоритъ, что Онъ посланъ или пришелъ въ міръ 
только къ Іудеямъ, а не къ язычникамъ; это нужно понимать такъ, что Онъ 
пришелъ къ Іудеямъ первымъ и прежде, такъ какъ былъ обѣщанъ имъ, они были 
избраннымъ народомъ для принятія Его, и среди нихъ Онъ явился. Но что Господь 
пришелъ призвать и принять въ свое царство, т. е. въ свою христіанскую церковь, 
и языческіе народы, это нерѣдко высказывалъ Онъ: такъ при исцѣленіи слугп языч¬ 
ника сотника (8, 11—12), при предсказаніи о разрушеніи Іерусалима и концѣ міра 
(24 гл. 14. 31 ст.). По воскресеніи же Своемъ Онъ прямо сказалъ апостоламъ: 
шедше научите вся языки (всѣ народы), крестя ихъ во имя Отца и Сына и Свя¬ 
таго Духа (28, 19). 

25. Она же пришёдши поклонись §л\&, А она подошедши кланялась Ему и 
шгблюфн: гди, ИОЛАОЗИ лап. говорила: Господи! помоги мнѣ. 

„Довольно было и одного молчанія, чтобы привести жену Хананеяпку въ отчая¬ 
ніе, пишетъ св. Златоустъ; тѣмъ болѣе могъ повергнуть ее въ отчаяніе отвѣтъ Хри¬ 
стовъ. Однакожъ она не отступаетъ, но провидя безсиліе- своихъ ходатаевъ апо¬ 
столовъ, вооружается похвальною дерзостью: пришедгии, поклонися Ему и пр“. 

10* 
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Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: не хо¬ 

рошо взять хлѣбъ у дѣтей и бросить- 

псамъ. 

Здѣсь дѣтьми называются Іудеи, а псами язычники. Іудеи называются чадами 
или дѣтьми Божіими, такъ какъ они были избраны изъ всѣхъ народовъ и усыно¬ 
влены Богомъ. Іудеи, признавая себя чадами Божіими, съ презрѣніемъ относились 
къ язычникамъ и называли ихъ позорными именами, напр., именами нечистыхъ жи¬ 
вотныхъ—псовъ, подобно тому, какъ теперь мусульмане называютъ христіанъ. Ха- 
нанеянка была язычница, и Господь назвалъ въ лицѣ ея язычниковъ именемъ псовъ 
примѣнительно къ понятію Іудеевъ, и въ указанныхъ словахъ ей выразилъ то, что 
не хорошо лишать благодѣяній, т. е. чудотвореній, предназначенныхъ Іудеямъ, а 
вмѣсто Іудеевъ, передавать ихъ язычникамъ. Это будетъ похоже на то, говоритъ 
Христосъ, какъ если бы отнять хлѣбъ у дѣтей и отдать собакамъ. Господь, ко¬ 
нечно, не имѣлъ намѣренія этими словами выразить презрѣніе къ язычникамъ, какое 
выражали ими Іудеи, и какъ бы подтвердить вѣрность такого взгляда Іудеевъ на 
язычниковъ; но хотѣлъ только испытать и обнаружить предъ другими силу вѣры Ха- 
нанеянки. Онъ иногда высказывалъ, что язычники болѣе, чѣмъ Іудеи способны къ 
принятію царства Его, какъ, напр., было при исцѣленіи слуги сотника (8 гл. 11—12 
ст. Мих.). Немногіе устояли бы въ своей настойчивости послѣ такого отказа, замѣ¬ 
чаетъ одинъ изъ духовныхъ писателей; немногіе не отвернулись бы съ досадою или 
отчаяніемъ отъ такого неумолимаго, повидимому, цѣлителя. Но не такъ поступила 
Хананеянка. Вѣрующимъ сердцемъ она чувствуетъ, что Господь только испытываетъ 
ея вѣру; въ самомъ тонѣ, какими сказаны Господомъ слова отказа, она слышитъ 
ободряющій голосъ божественной любви, и вотъ опа въ Его же словахъ находитъ 
себѣ защиту: -Ей, Господи и пр. 

27. О нА же рече: ей, гди: ибо й пси 
іаджтх (0 крупица пАдліоцлі^к ш трапезы 
господёй свонѵа. 

28. Тогда7 швѣцідва ійса рече ей: сЬ 
жёно, вёлі'ж вѣра тпол: в^ди тевѣ іакоже 
^ощеши. И йцѣлѣ дфй ё'Ь (0 тогш часа. 

Она сказала: такъ, Господи! но и 
псы ѣдятъ крохи, которыя падаютъ со 
стола господъ ихъ. 

Тогда Іисусъ сказалъ ей въ отвѣтъ: 

о, женщина! велика вѣра твоя; да бу¬ 

детъ тебѣ по желанію твоему. II исцѣ¬ 

лилась дочь ея въ тотъ часъ. 

26. Она же швѣщавх рече: нѣсть 
дог со шлтн ^дѣва чадшлѵа н иоврещй 
ПСШ.И2. 

.Ей, .Господин пр. Эти слова Хананеянки имѣютъ слѣдующій смыслъ: пусть Іудеи 
пользуются великими Твоими благодѣяніями, но позволь и мнѣ хотя мало воспользо¬ 
ваться ими, подобно тому, какъ псы пользуются остатками отъ трапезы своихъ 
хозяевъ, т. е. исцѣли и мою дочь. „Какая твердость духа! восклицаетъ при этомъ 
св. Златоустъ. Господь говоритъ: нѣсть добро, она отвѣчаетъ: ей. Господи. Онъ на¬ 
зываетъ ее псомъ, а она приписываетъ себѣ и дѣйствіе, свойственное псу. Видишь 
ли тутъ и ея смиреніе? “ Буди тебѣ, якоже хощеши (да будетъ тебѣ по желанію тво¬ 
ему). Такова сила усиленной, неотступной молитвы! Если Богъ иногда медлитъ, это 
не значитъ, что совсѣмъ отказываетъ“. 

Зач. 63-е. Исцѣленіе Іисусомъ Христомъ многихъ больныхъ. 

Читается въ пятокъ 7-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Перешедши оттуда, пришелъ Іисусъ 
къ морю Галилейскому и, взойдя на 
гору, сѣлъ тамъ. 

29. И прешёдх и)т#д$ шсх, прінде на 
море галілёйское, й возшёдг на гор&, сѣде 
т&. 

Оттуду, т. е. изъ страны Тирской и Сидонской, гдѣ исцѣлилъ дочь Хананеянки. 
Пришелъ (пріиде) къ морю Галилейскому, иначе Геннисаретскому или Тиверіадскому, на- 
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холящемуся въ Палестинѣ, или Іудейской землѣ (объ этомъ морѣ чит. въ объясн. ст. 
15 к 18 гл. 4). Бозшедъ на гору. Господь I. Христосъ не разъ восходилъ на гору, чтобы 
Ему было удобнѣе учить окружавшій Его народъ (чит. объясн. 1 ст. 5 гл.). „Го¬ 
сподь часто восходилъ на гору, замѣчаетъ толкователь (Зигабенъ) ради высоты Сво¬ 
его Божества, и чтобы научить подниматься отъ земли тѣхъ, которые желаютъ при¬ 
близиться къ Нему“. 

30. Й прист&ійшд къ нел$ ндродн 
лмібзп, йлАіре сй совою уролшл, слѣпы л, 
нѣлдыж, вѣдныл й ины амішгіі, Й ПрИВСр- 
ГОШД ИѴЙ Кй НОГЛЛАД ійсовылал: й исцѣли 

■74 ^ 
иуа: 

31. гакоже ндрбдшлй дивнтисж, вйдл- 
фЫЛАЙ нѢліыа глдголюіцл, вѣдиыж здрлвы, 
урШАЬІЛ уОДЛфА, й слѣпы ж вндлфл: й 
слдвлдуѣ1 бгд ійлевд. 

И приступило къ Нему множество 
народа, имѣя съ собою хромыхъ, слѣ¬ 

пыхъ, нѣмыхъ, увѣчныхъ и иныхъ 
многихъ, и повергли ихъ къ ногамъ 
Іисусовымъ; и Онъ исцѣлилъ ихъ; 

такъ-что народъ дивился, видя нѣ¬ 

мыхъ говорящими, увѣчныхъ здоро¬ 

выми, хромыхъ ходящими и слѣпыхъ 
видящими; и прославлялъ Бога Изра- 

лева. 

Подобное сему исцѣленіе многихъ больныхъ описано Евангелистомъ въ 4 гл. 
24 ст. 

Зач. 64-е. Насыщеніе 4000 человѣкъ семью хлѣбами. 

Читается въ субботу 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

32. ІІІСй ЖС ПрИЗВДВй оучнкй свож, 
рече (илѵй): лілрдыо ш ндродѣ (сслѵй), 
•ганш оуже дни три присѣджтй л\нѣ, й не 
йлЛтй чесш тсти: й шп&тйтн йуа 
не гадшнуй не уоф§, дл не кдкш шелдвѣ- 
іотй нд ф?ТЙ. 

33. И глдгблдшл р\& оучнцы (-гш: 
щвѣ;д^ ИДЛ1Й Вй пустыни улѣпи толи цы, 
гдкш дд илсытитсл толі'ікй ндрбдй; 

Іисусъ же, призвавъ учениковъ Сво¬ 

ихъ, сказалъ имъ: жаль Мнѣ народа, 

что уже три дня находится при Мнѣ, 

и нечего имъ ѣсть; отпустить же ихъ 
неѣвшими не хочу, чтобы не ослабѣ¬ 

ли въ дорогѣ. 

II говорятъ Ему ученики Его: отку¬ 

да намъ взять въ пустынѣ столько 
хлѣбовъ, чтобы накормить столько на¬ 

рода? 

Апостолы или забыли о недавнемъ чудѣ насыщенія Господомъ 5-ю хлѣбами 5000 
человѣкъ, или напоминать Ему о прежнемъ способѣ насыщенія имъ казалось нескром¬ 
ностью. Поэтому они такъ говорятъ Господу: откуду намъ въ пустыни и пр. „При¬ 
мѣтивъ ихъ (апостоловъ) несовершенство, говоритъ св. Златоустъ читателю о чудѣ, 
ты удивляйся любви ихъ къ истинѣ, какъ они въ своихъ писаніяхъ не скрываютъ 
собственныхъ недостатковъ, и притомъ великихъ. Ибо не малая та вина, такъ скоро 
забыть чудо, недавно бывшее". 

34. І| глгблд ил\й ііісй: коликш улѣвы 
йлѵѵге; Они же рѣиід: седддь Гі лшш ры¬ 
жи Цй. 

35. И попелѣ ндрбдшій возлефн ил 
зелии. 

Говоритъ пмъ Іисусъ: сколько у васъ 
хлѣбовъ? Онц же сказали: семь,и не¬ 

много рыбокъ. 
Тогда велѣлъ народу возлечь на 

землю. 
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И взявъ семь хлѣбовъ и рыбы, воз¬ 
далъ благодареніе, преломилъ и далъ, 
ученикамъ Своимъ, а ученики — на¬ 

роду. 
И ѣли всѣ, и насытились, и набрали 

оставшихся кусковъ семь корзинъ пол¬ 
ныхъ:, 

а ѣвшихъ было четыре тысячи чело¬ 
вѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. 

Чудо насыщенія нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ малымъ количествомъ хлѣбовъ, 
это—второе чудо Христово (о первомъ чит. 14,14—21). Въ первый разъ Господь I. Хри¬ 
стосъ насытилъ 5000 человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей, пятью хлѣбами; во второй 
же разъ насытилъ 4000, также не считая женщинъ и дѣтей, 7-мя хлѣбами. Тамъ 
оставшихся кусковъ собрано 12 коробовъ или корзинъ, а здѣсь 7. Тамъ чудо совер¬ 
шено было въ пустынѣ, и здѣсь тоже. 

39. II шп^стіів?. народы, влѣзе вх ко- И отпустивъ народъ, Онъ вошелъ 
равль й прі'йде вх предѣлы лаагдалйнскн. въ лодку и прибылъ въ предѣлы Маг- 

далинскіе. 

Въ предѣлы Маідалипски, это — въ окрестности города Магдалы, который ле¬ 
житъ на западномъ берегу Геннисаретскаго озера, пониже города Тиверіады. Маг- 
дала—городъ, откуда происходила св. Магдалина, одна изъ ученицъ Христовыхъ и 
мѵроносицъ. 

ГЛАВА ХУІ. 
Зач. 65-е. Искушеніе Іисуса Христа фарисеями и саддукеями. 

Читается въ понедѣльникъ 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

И приступили Фарисеи и саддукеи 
и, искушая Его, просили показать имъ 
знаменіе съ неба. 

Кто такіе фарисеи и саддукеи, было объяснено въ 7 ст. гл. 3. Это были двѣ 
особенныя секты у Іудеевъ, съ своими вѣрованіями. Фарисеи, кромѣ закона Моисе¬ 
ева, принимали много различныхъ и мелочныхъ преданій старцевъ (рѣчь I. Христа 
съ ними относительно преданій чит. въ 15 гл.). Саддукеи отвергали всякое преданіе 
и не вѣрили во многое, напр., въ загробную жизнь и т. п. Искушаюѵіе, т. е. при¬ 
ступили съ цѣлью уловить I. Христа въ ученьи, въ словахъ, поставить въ затруд¬ 
неніе и чрезъ это унизить Его въ глазахъ народа; а между тѣмъ притворились, 
будто бы желаютъ увѣровать въ Него, и показывали видъ, что будто бы сомнѣніе 
тяготитъ ихъ. Потому Господь и назвалъ ихъ лицемѣрами (ст. 3). Просиша (про¬ 
сили) Его (I. Христа) знаменіе съ пебеси поназати имъ, т. е. показать какое-нибудь 
особенное, необыкновенное, или чудесное явленіе на тверди небесной, подобное, напр., 
чудесному грому, остановленію солнца и луны, или возвращенію тѣни, какъ сдѣлали 
прор. Самуьлъ, Іисусъ Навинъ и пророкъ Исаія. Фарисеи и саддукеи разсуждали такъ: 
Іисусъ творитъ чудеса все на землѣ, а вся земля и воздухъ, по ихъ вѣрованіямъ, 
переполнены бѣсами, слѣдовательно, и знаменія земныя творитъ Господь силою бѣсов¬ 
скою, при помощи князя бѣсовскаго. Пусть же Онъ покажетъ знаменіе съ неба, от- 

1. И ирисАпнша (кх нелА) фарисее 
и саддукее, йск^шаюфе просйша (тш зна¬ 
ченіе сх нбсіі показати илах. 

36. II пріелаь седлав улѣвы й рывы, 
ѵвал$ воздавх нрелоллй й даде оучнкшах 
с во илах, оучііцві же иарбдшлах. 

37. Й гадоша вей й насв'ітишасл: й 
взлша избытки оукр^ух, седлав ксшннцх 
неполны 

38. гадшнух же влше четыре твіежфы 
ла^жеіі, развѣ женх й дѣтей. 



Стихи 2—4. ГЛАВА XVI. 151 

туда, гдѣ бѣсы не имѣютъ никакой власти, какъ напр., Іисусъ Навинъ остановилъ солнце, 
Исаія возвратилъ солнечную тѣнь и т. п. Навѣрное, Ему не удастся, и тогда смѣ¬ 
лѣе мы можемъ говорить, что Онъ не отъ Бога, что Онъ — въ союзѣ съ княземъ 
бѣсовскимъ (Тр. л.). При семъ, св. Златоустъ прибавляетъ о фарисеяхъ и садду¬ 
кеяхъ: „А не знали они, что Моисей въ Египтѣ совершилъ много знаменій на землѣ; 
напротивъ, огонь, сошедшій съ неба на скотъ и дѣтей Іова, былъ отъ діавола: изъ 
чего видно, что не все, происходящее съ неба,—отъ Бога, равно и не все, бываю¬ 
щее на землѣ, —отъ бѣсовъ11. 

2. Она же швѢцша рече !іл\х: вечерѣ 
бь'івцЛ1, глаголете: ведро, черіЛѣтвосж нево: 

3. Гі оутр& днесь зилы, черлні&тсосл 
дрАсел^л нево. Лицелѵііри, лице оувш не- 
весе оулѵікте разАждлти, зналшіій же вре- 
лшіѵших не лаожете йск^сйти; 

Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: ве¬ 

черомъ вы говорите: будетъ вёдро, по¬ 

тому что небо красно; 

и поутру: сегодня ненастье, потому- 

что небо багрово. Лицемѣры! разли¬ 

чать лице неба вы умѣете, а знаменій 
временъ не можете. 

Въ словахъ: вечеромъ вы говорите (вечеру бывшу, глаголете) и проч. Господь 
указываетъ на народныя примѣты относительно погоды. Отъ этихъ наблюдаемыхъ при¬ 
мѣтъ I. Христосъ переходитъ также къ примѣтамъ своего рода, т. е. къ перемѣ¬ 
намъ, совершающимся въ разныя времена въ духовно-нравственномъ мірѣ, которыя 
Онъ называетъ знаменіями временъ. Сіи послѣднія знаменія суть особенныя замѣча¬ 
тельныя событія или случаи, которыя совершаются по особенному устроенію Божію 
и указываютъ на особенную важность извѣстнаго времени въ нравственномъ отно¬ 
шеніи; таковы, напр., явленія въ мірѣ особенныхъ пророковъ, Іоанна, Предтечи 
Христова и, главнымъ образомъ, Самого Господа Іисуса Христа,—таковы совершенія 
ими, особенно же Самимъ Господомъ чудесъ. Въ указанныхъ словахъ Господь какъ 
бы такъ говоритъ фарисеямъ и саддукеямъ: „вы просите, чтобы Я показалъ вамъ 
знаменіе съ неба для удостовѣренія въ томъ, что Я дѣйствительно обѣщанный вамъ 
Мессія; но такихъ знаменій много предъ вашими глазами. Только вы не умѣете и 
не хотите понимать ихъ, хотя по нимъ вы также вѣрно могли бы судить о Мнѣ, 
какъ вѣрно узнаете погоду по примѣтамъ неба. Смотрите: Моею силою слѣпые ви¬ 
дятъ, глухіе слышатъ, хромые ходятъ, прокаженные очищаются, мертвые воскре¬ 
саютъ, нищіе благовѣствуютъ. Не довольно ли для васъ этихъ знаменій, чтобы увѣ¬ 
риться, что настало царство Месссіи, и что Онъ среди васъ? Для чего же вамъ еще 
новыхъ знаменій?11 (Мих.). 

4. Рода л^кдва Гі прелюводѣйный знд- 
лдені'А йціета: Гі знаменіе не ддстсл ?л^, 
токлдш знллленіе іъны пррокд. П шстлвль 
нр, шйде. 

Родъ лукавый п прелюбодѣйный зна¬ 

менія ищетъ, и знаменіе не дастся ему, 

кромѣ знаменія Іоны пророка. И оста¬ 

вивъ ихъ, отошелъ. 

Родъ лукавъ и прелюбодѣйный знаменія ищетъ и пр. Тутъ Господь обличаетъ 
фарисеевъ и саддукеевъ въ томъ, что они не съ доброю цѣлью, а лицемѣрно, какъ 
враги Его, просятъ отъ Него знаменія, посему называетъ ихъ лукавыми и 
прелюбодѣйными, т. е. измѣнниками Богу, и указываетъ имъ только на величайшее 
знаменіе въ прошедшемъ времени, — именно на чудо сохраненія гіророка Іоны во 
чревѣ китовомъ въ продолженіи трехъ сутокъ, которое служитъ прообразованіемъ 
воскресенія Христова послѣ трехдневной смерти и которое самымъ яснымъ образомъ 
доказываетъ Его божественность, какъ Мессіи. Подобныя слова, съ указаніемъ на 
знаменіе Іоны пророка, I. Христосъ уже говорилъ фарисеямъ, когда бесѣдовалъ съ 
ними о преданіи старцевъ, и когда они также просили отъ Него особеннаго зна¬ 
менія (гл. 12, 39 и 40 ст.). Оставлъихъ, отъиде (отошелъ),—отошелъ въ негодованіи 
на лицемѣровъ, искушавшихъ Его, какъ дѣлалъ Онъ и въ другихъ случаяхъ (см. 
21 гл. 17 ст.). 
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Зач. 66-е. Бесѣда Іисуса Христа о закваскѣ фарисейской 
и саддукейской. 

Читается во вторникъ 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

5. И прешедше оучнцы §гш нл шпх Переправившись на другую сторо- 

полх, ЗДБЫШД улѣсы взати. ну, ученики Его забыли взять хлѣ¬ 

бовъ. 

На другую сторону (на онъ полъ), т. е. на восточную сторону моря Галилей¬ 
скаго, такъ какъ доселѣ они были на западной (см. 15 гл. 39 ст.). Забыли (забыта) 
взятъ хлѣбовъ, т. е. въ достаточномъ количествѣ, поелику былъ съ ними, какъ пи¬ 
шетъ объ этомъ обстоятельствѣ евангелистъ Маркъ (8, 14), всего одинъ хлѣбъ; мѣ¬ 
сто же, гдѣ находились, было пустынное. 

6. Ііісх же реч'е йлѵх: внемлите й влю- Іисусъ сказалъ имъ: смотрите, бере- 
дйтесА (й квдсд фарісейскд й сддд^кейш. гитесь закваски Фарисейской и садду¬ 

кейской. 

Подобно есть царствіе небесное квасу (закваскѣ)... сказалъ однажды I. Христосъ 
въ притчѣ (13, 33). Подъ закваскою здѣсь разумѣлъ I. Христосъ таинственную силу 
Божественной благодати и христіанскаго ученія, которое проникаетъ, обновляетъ и 
освящаетъ всю душу вѣрующаго человѣка. Это—закваска взята въ добромъ смыслѣ; 
но она употребляется и въ худомъ: тогда означается ею тайная сила, заражающая 
и оскверняющая душу человѣка—сила худого ученія и направленія (чит. 1 Кор. 5 гл. 
6 ст. и дал.). Такимъ образомъ подъ закваскою фарисейскою и саддукейскою Го¬ 
сподь разумѣетъ пхъ ложное и заразительное ученіе и худое направленіе, напр., ли¬ 
цемѣрное благочестіе первыхъ и невѣріе въ безсмертіе души вторыхъ, какъ это ви¬ 
дно изъ дальнѣйшихъ Его словъ. Господь отъ вещественнаго возводитъ мысль своихъ 
учениковъ къ духовному. 

7. Они же поллыніЛАу^ их севѣ, ш- Они же помышляли въ себѣ и гово- 
гбліОфе: гакш улѣвы не ИЗ азолах. рили: это значитъ, что хлѣбовъ мы не- 

взяли. 

Услышавъ слова своего Учителя о закваскѣ фарисейской и саддукейской, апо¬ 
столы подумали, что Онъ запрещаетъ имъ брать хлѣбъ отъ фарисеевъ и саддукеевъ, 
чтобы не оскверниться, полагая, что взять у нихъ будетъ то же, что взять у языч¬ 
никовъ; такъ какъ Евреи до того принебрегали язычниками, что остерегались ѣсть 
приготовленный ими хлѣбъ: а между тѣмъ у апостоловъ былъ всего только одинъ 
хлѣбъ. 

Уразумѣвъ то, Іисусъ сказалъ имъ: 

что помышляете въ себѣ, маловѣрные, 
что хлѣбовъ не взяли? 

Еще ди не понимаете и не помните 
о пяти хлѣбахъ на пять тысячъ чело- 

килнх взлете; вѣкъ, и сколько коробовъ вы набрали? 

10. ни ли седліь улѣвы четыре.™ ты- ни о семи хлѣбахъ на четыре тыся- 
сацшѵх, й колйш кбінинцх взлете; чи, и сколько корзинъ вы набрали? 

11. кдкш не разумѣете, ілкш не ш какъ не разумѣете, что не о хлѣбѣ 
улѣпѣух рѣух вдлѵл вннлѵѵги, (но) іі) кіи- сказалъ Я вамъ: берегитесь закваски 
ед фдрісейскд й сдддѴкеііскд; фарисейской и саддукейской? 

8. Рдзѣ'мѣвх же інсх, рече или: что 
ллыслнте их сенѣ, лшовѣри, Гл над улѣвы 
не взлете; 

9. Не оу ли рлз^лѵііете, ниже пблмште 
ІІАТХ ГЛѢБЫ ІІАТИЛѴХ Тв'іСЛфДЛѴХ, Й НОЛІіІІШ 
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Что мыслите въ себѣ, маловѣры и пр. Смыслъ этихъ и дальнѣйшихъ словъ 
Христовыхъ ясенъ. Увидѣвъ, что ученики не поняли словъ Его, Господь упрекаетъ 
ихъ въ маловѣріи и забывчивости, и напоминая о томъ, какъ недавно два раза Онъ 
чудесно насыщалъ по нѣсколько тысячь народа весьма малымъ количествомъ хлѣ¬ 
бовъ. Если такъ было, то должны ли апостолы думать, что I. Христосъ упрекаетъ 
ихъ въ беззаботности о житейскихъ нуждахъ? „Такъ еще малопонятливы въ духов¬ 
номъ разсужденіи были апостолы, замѣчаетъ при этомъ св. Златоустъ; они наблюдали 
фарисейскую разборчивость въ пищѣ и даже чудесами Господа мало вразумлялись. 
Посему-то Господь строго укоряетъ ихъ въ маловѣріи". „Видишь ли, еще при этомъ 
восклицаетъ св. Златоустъ, сильное негодованіе? Ибо и кротость не вездѣ умѣстна. 

12. Тогда рдз^лѵѣшд, ш;ш не рече 
^рдніітнсА ш кваса ѵлѣпнагш, но (0 оуче- 
ніл фарісейска и садд&ёйска. 

Тогда они поняли, что Онъ говорилъ 
имъ беречься не закваски хлѣбной, но 
ученія Фарисейскаго и саддукейскаго. 

Зач. 67-е. Апостолъ Петръ исповѣдуетъ Іисуса Христа 
Сыномъ Божіимъ. 

Читается въ день сев. апостоловъ Петра и Павла,, 29 іюня, на литургіи, и при 
освященіи церкви. 

13. Пришедя же ііісй во страны кесарш 
філіпповы, вопрошаше оучіікн своа, глго- 
лл: кого л\л глаголют» ч словѣ цы выти, 
сііа члвѣческаго; 

Пришедъ же въ страны Кесаріи Фи¬ 

липповой, Іисусъ спрашивалъ учени¬ 

ковъ Своихъ- за кого люди почитаютъ 
Меня, Сына Человѣческаго? 

Кесарія Филиппова, это—городъ, лежавшій на лѣвой сторонѣ Палестины, при 
подошвѣ горы Ливана. Называлась она прежде Панеей. Римскій правитель Галилеи 
Филиппъ распространилъ и украсилъ этотъ городъ и переименовалъ въ Кесарію, въ 
честь римскаго кесаря (Тиверія). Филипповою же она называется, какъ преобразованная 
Филиппомъ и въ отличіе отъ Кесаріи Палестинской, города, лежащаго на берегу Сре¬ 
диземнаго моря, у подошвы горы Кармила. Свв. отцы полагаютъ, что Господь для 
того такъ удалился изъ Іудеи, чтобы тамъ, въ удаленіи отъ невѣрующихъ Іудеевъ, 
ѳткрыть ученикамъ о Своемъ Божествѣ, тѣмъ болѣе, что уже было близко и время 
разлуки съ ними—время Его страданій и смерти. 

14. Они же рѣпы: оси оуш Тшнна 
кртіітелА, ГіііГи же іілііб, др^зпі же Тере- 
лм'ю, или Единаго (о прршкй. 

Они сказали: одни за Іоанна Кре¬ 

стителя, другіе за Нлію, а иные за 
Іеремію, пли за одного изъ пророковъ. 

За кою люди почитаютъ Меня (кого Мя глаголютъ человѣцы быти)? Св. Зла¬ 
тоустъ такъ пишетъ, объясняя причину, почему Господь спрашивалъ объ этомъ 
апостоловъ: „спрашивалъ сначала не объ ихъ мнѣніи, а о мнѣніи народа для того, 
чтобы самымъ порядкомъ вопросовъ они были возведены къ высшему разумѣнію и 
не думали о Немъ такъ же низко, какъ народъ. Для сей цѣли спрашиваетъ ихъ 
не въ началѣ проповѣди, но когда совершилъ много чудесъ, бесѣдовалъ съ ними 
о многихъ и высокихъ истинахъ и многократно доказалъ предъ ними Свою Божествен¬ 
ность и единство со Отцемъ. И не говоритъ: за кого почитаютъ Меня книжники и 
фарисеи, но желаетъ знать непритворное мнѣніе народа, потому что мнѣніе народа 
было хотя гораздо ниже надлежащаго (такъ какъ народъ, хотя конечно не весь, 
почиталъ I. Христа за предтечу Мессіи чит. 14 ст.), но безъ всякаго лукавства; 
мнѣніе же книжниковъ и фарисеевъ внушено было сильною злобою. Сына человѣ¬ 
ческаго... I. Христосъ любилъ такъ называть себя (чит. о семъ въ объясн. 20 ст. 
8 гл.). Одни (ови) за Іоанна Крестителя, воскресшаго изъ мертвыхъ. Такъ, напр., 
думалъ Иродъ Антипа (14 гл. 2 ст.) и нѣкоторые другіе. Другіе (овп) за Илію, иные 
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за Іеремію, или за котораю-нибудъ изъ пророковъ, такъ какъ въ народѣ было вѣ¬ 
рованіе, что предъ явленіемъ Мессіи придетъ пророкъ Илія или Іеремія, или другой 
кто изъ древнихъ пророковъ (11 гл. 14 ст.), чтобы возвѣстить о Немъ, т. е. апо¬ 
столы высказали, что народъ (конечно не весь) считалъ I. Христа за Предтечу 
Мессіи, а не за Самого Мессію. Господь, конечно, и безъ вопроса зналъ, что ду¬ 
маетъ о Немъ народъ, какъ равно и то, за кого сами апостолы, ближайшіе Его 
ученики, принимаютъ Его, но Ему нужно было, чтобы апостолы собственными устами 
высказали' и первое, особенно же второе. 

15. Гл года нллзі (ТіІск): вы же кого лад 
глаголете ^бытіі; 

16. СОвѣіщш же сГл\шнх иётрх рече: 
ты есй артоса сна вгд живагш. 

Онъ говоритъ имъ: а вы за кого по¬ 
читаете Меня? 
Симонъ же Петръ отвѣчая сказалъ: 

Ты — Христосъ, Сынъ Бога Живаго. 

Ты Христосъ, Сынъ Боіа живого. Христосъ, т. е. обѣщанный Мессія (чпт.. 
объясн. 1 ст. 1 гл.), воплотившійся Сынъ Бога живаю, т. е. истинный, единород¬ 
ный Сынъ истиннаго Бога, второе лицо Св. Троицы (Іоан. 10, 35; 11, 27). Истин¬ 
ный Богъ называется живымъ въ противоположность языческимъ богамъ — неистин¬ 
нымъ, мертвымъ. Это исповѣданіе высказалъ апостолъ Петръ, какъ всегда пламенный, 
нѣжно любящій, стремительный, предупреждающій другихъ апостоловъ (Злат.); но оно> 
было общее—отъ лица всѣхъ апостоловъ. 

Тогда Іпсусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
блаженъ ты, Симонъ, сынъ Іонинъ, по¬ 
тому что не плоть и кровь открыла те- 
бѣ это, но Отецъ Мой, Сущій на не- 
бесахчг, 

Блаженъ еси (ты), Симонъ, варъ Іона (сынъ Іонинъ) и пр. Въ этихъ словахъ Го¬ 
сподь похваляетъ Симона за правильное понятіе о Себѣ и говоритъ далѣе, что именно 
на такомъ вѣрованіи будетъ основана вся религія христіанская. Не плотъ и кровъ 
открыли (яви) тебѣ это, т. е. не какой-либо человѣкъ внушилъ тебѣ исповѣданіе Іисуса 
Христа Мессіею, истиннымъ Сыномъ Божіимъ. Словами плотъ и кровъ въ Священ¬ 
номъ писаніи называется человѣкъ. Такъ ап. Павелъ пишетъ, что когда Господь при¬ 
звалъ его благовѣствовать о Немъ язычникамъ, тогда онъ не сталъ совѣтыватъся съ 
плотію и кровію, т. е. съ другими людьми (Гал. 1, 15, 16). Но Отецъ Мой, Иже 
(сущій) на небесѣхъ, т. е. истинное вѣрованіе въ I. Христа открыто, — внушено 
Петру Самимъ Богомъ. Ты слышалъ голосъ Бога Отца, какъ бы такъ говорилъ Го¬ 
сподь Петру при этомъ, въ дѣлахъ и словахъ Его Сына. И поелику ты проповѣдалъ 
Моего Отца, то и Я именую родившаго Тебя: какъ ты — сынъ Іонинъ, такъ и Я 
Сынъ Моего Отца, т. е. одной сущности съ Родившимъ (Тр. л.). „Почему I. Хри¬ 
стосъ не Самъ Себя открываетъ, не говоритъ: Я Христосъ, а доводитъ учениковъ 
до того, чтобы они исповѣдали Его Христомъ?*1 вопрошаетъ св. Златоустъ и отвѣ¬ 
чаетъ: „потому, что сіе и Ему тогда было приличнѣе, и ихъ болѣе побуждало вѣритъ 
сказанному". 

17. И швѣцшх ііісг рече (\ѵ\5: влжена 
ёсІі, СІЛДШН2, вара ішнл, гаш плоть й 
кровь не ганй тепѣ, по о Гц, л\6н, иже на 
нвсѣ^я: 

18. й аза же тесѣ глголю, гакш ты 
бей петрй, й на селю кдл\епи сознжд'ь" 
црковь л\ою, й врата адшва не идолѣ юта 
ей. 

и Я говорю тебѣ: ты Петръ, и на 
семъ камнѣ Я создамъ церковь Мою,, 
и врата ада не одолѣютъ ея; 

Господь переименовалъ Симона въ Петра, когда только въ первый разъ встрѣ¬ 
тилъ его, приведеннаго къ Нему братомъ Андреемъ. Петръ съ греческаго значитъ 
камень. Господь назвалъ Симона Петромъ — камнемъ, провидѣвъ твердость его ха- 
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рактера и вѣры (Іоан. 1, 42). Теперь Господь, услышавъ отъ Петра твердое испо¬ 
вѣданіе Его Мессіею, Сыномъ Божіимъ, какъ бы свидѣтельствуетъ, что онъ дѣйстви¬ 
тельно оправдываетъ на себѣ свое новое имя—Петръ, т. е. показываетъ твердость 
своей вѣры, — говоритъ: Ты еси Петръ (камень), и на семгъ камени созижду (создамъ) 
церковь Мою. Церковь, это—общество людей, вѣрующихъ во Христа, гдѣ бы они ни 
были и когда бы ни жили. Такъ читаемъ мы въ символѣ вѣры о церкви Христовой: 
Во едину, т. е. вѣрую, святую, соборную и апостольскую церковь. Изрѣченіе: на семъ 
камени созижду церковь, толкуютъ различно; мы возьмемъ одно. Церковь здѣсь пред¬ 
ставляется зданіемъ. Въ основаніе зданія обыкновенно полагаются крѣпкіе камни 
(чит. 7 гл. 23—24). И вотъ въ словахъ: на семъ камени указывается тотъ твердый 
камень, на которомъ будетъ основана церковь. Каной же это камень? Это-—та вѣра 
и то твердое исповѣданіе I. Христа Мессіею Сыномъ Бета живаго, которыя апостолъ 
Петръ теперь высказалъ. Значитъ, что такое вѣрованіе и исповѣданіе, которое вы¬ 
сказалъ ап. Петръ, будетъ основнымъ вѣрованіемъ и исповѣданіемъ всей церкви, 
или общества, которое создастъ Господь. И врата адова (ада) не одолѣютъ ей (ся). 
Это значитъ, что никакія враждебныя силы, даже силы самого ада или сатаны не 
возмогутъ побѣдить основанной I. Христомъ церкви, какъ это сбылось и сбывается 
доселѣ: сколько было гоненій на церковь Христову и отъ Іудеевъ, и отъ язычни¬ 
ковъ, и отъ еретиковъ; сколько и теперь возстаютъ на нее суемудрыхъ лжеучите¬ 
лей: но она стоитъ и будетъ стоять непоколебимо. Адъ есть мѣстопребываніе злыхъ 
духовъ или демоновъ и вмѣстѣ съ ними злыхъ грѣшныхъ душъ. Врата ада. Вра¬ 
тами ада здѣсь называются злые совѣты и ухищренія самого сатаны и руководимыхъ 
имъ злыхъ людей. Образъ рѣчи взятъ съ обычая восточныхъ народовъ — властямъ 
и старѣйшинамъ собираться у воротъ города, обыкновенно укрѣпленныхъ, для раз¬ 
личныхъ совѣщаній по общественнымъ дѣламъ города, для суда и расправы надъ 
виновными ит. п. 

19. Й ДДЛАй тй ключи цртвд ивндгш: 
й еже ді|іе стыке ши ил зелий, кадета 
свдздііо ил иксіей: й еже Ііціе рлзрѣши¬ 
ши ил зелий, гЛ'дета разрѣшено ил несѢ^й. 

и дамъ тебѣ ключи Царства Небес¬ 

наго: и что свяжешь на землѣ, то бу¬ 

детъ связано на небесахъ; и что раз¬ 

рѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣ¬ 

шено на небесахъ. 

Царствомъ небеснымъ, какъ уже объяснено (2 ст. 3 гл.) называется на землѣ 
церковь Христова, а на небѣ рай. Царство Христово представляется подъ образомъ 
зданія, со входомъ и выходомъ, которые запираются и отпираются посредствомъ 
ключей. Такимъ образомъ, дарованіе ключей царства означаетъ дарованіе права впу¬ 
скать или не впускать въ зданіе царства. Дальнѣйшія слова: что (еже) свяжешь на землѣ, 
то будетъ связано на небесахъ; и (еже) что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено 
на небесѣхъ имѣютъ тотъ же смыслъ, какой заключается въ словахъ: дамъ тебѣ 
ключи царства небеснаго... Т. е. этими словами Господь даетъ ап. Петру, а въ 
лицѣ его и всѣмъ апостоламъ и ихъ преемникамъ — пастырямъ церкви право 
разрѣшать или не разрѣшать грѣхи, и такимъ образомъ дозволять или не дозволять 
быть въ церкви, или обществѣ вѣрующихъ—допускать въ нее тѣхъ, которыхъ най¬ 
дутъ достойными, будутъ ли то Іудеи или язычники, и закрывать и защищать врата 
ея отъ вторженія въ нее тѣхъ, которые будутъ недостойны войдти въ нее, и обѣ¬ 
щается, что недозволенное ими въ церкви, не будетъ дозволено и Богомъ, а разрѣ¬ 
шенное, будетъ разрѣшено Богомъ. Такое право даруется апостоламъ потому, что 
послѣ Христа они должны быть на землѣ представителлѵи Его и видимыми управи¬ 
телями вмѣсто Него въ церкви (Мих.). Господь теперь обращаетъ Свое слово только 
къ одному Петру потому, что онъ прежде всѣхъ исповѣдалъ Его воплотившимся Сы¬ 
номъ Божіимъ. — Па словахъ I. Христа ап. Петру: на семъ камени созижду церковь 
и дамъ тебѣ ключи царства небеснаго и проч. католики основываютъ свое мнѣніе о 
главенствѣ ап. Петра надъ прочими апостолами, а чрезъ него и папы, ихъ перво¬ 
святителя, какъ преемника Петрова въ Римѣ, надъ всею христіанскою церковью. 
Но въ нихъ совершенно нѣтъ основанія къ такому мнѣнію. Эти слова сказаны ан. 
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Петру, потому что онъ прежде всѣхъ исповѣдалъ I. Христа Сыномъ Божіимъ; 
между тѣмъ апостолы всѣ одинаково исповѣдали Его; апостоламъ всѣмъ равно дано 
право вязать и рѣшить (Іоан. 20, 22 — 23. Матѳ. 18, 18). И изъ жизни и дѣяній 
ап. Петра нигдѣ не видно, чтобы его считали главою всей церкви. Также и апо¬ 
столы не относились къ Петру, какъ къ своей главѣ, и самъ Петръ никогда не тре¬ 
бовалъ сего. „Если бы Господь сообщилъ Петру главенство, то какъ же Іаковъ и 
Іоаннъ послѣ (20 гл.) осмѣлились бы просить, чтобы Онъ посадилъ ихъ—одного по 
правую, а другого по лѣвую руку? Какъ апостолы могли бы спорить (а это не разъ 
потомъ было), кто изъ нихъ большій?" замѣчаетъ одинъ изъ толкователен Евангелія. 
Да и вообще при невидимой главѣ, Самомъ I. Христѣ, совершенно излишня видится 
глава церкви—папа. „Если слово Божіе знаетъ, говоритъ святитель московскій 
Филаретъ, единую токмо главу церкви—-Христа; то по какому праву человѣческое 
мудрованіе хочетъ, сверхъ сей Божественной главы, дать сему безсмертному тѣлу 
еще другую главу — смертную"? 

Зач. 68-е. Предсказаніе Іисуса Христа о Своихъ страданіяхъ, смерти 
и воскресеніи. 

Читается въ среду 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

20. Тогда запрети іііса оучіішдгя сво- 
Гіаѵ/і, да ни колАже реАтя, гакш сей (-сть 
Тис/. урТОСЯ. 

Тогда Іисусъ запретилъ ученикамъ 
Своимъ, чтобы никому не сказывали, 

что Онъ есть Іисусъ Христосъ. 

Тогда, т. е. послѣ того, какъ ап. Петръ исповѣдалъ I. Христа Мессіею, Сы¬ 
номъ Божіимъ, на вопросъ; вы, т. е. апостолы, за кою почитаете Меня? (ст. 13 
и дал.). Почему же Господъ здѣсь запрегцаетъ говоритъ о Себѣ, что Онъ есть обѣ¬ 
щанный Мессія, тогда какъ Онъ только о томъ и старался, чтобы узнали Его и 
увѣровали въ Него? Въ толковомъ Евангеліи Михаила разрѣшается этотъ вопросъ 
слѣдующимъ образомъ: причина запрещенія могла быть, съ одной стороны, та, чтобы 
не возжигать преждевременно въ народѣ страстей, при его ложныхъ понятіяхъ о 
Мессіи (т. е. какъ о земномъ царѣ); съ другой стороны—та, чтобы въ нерасполо¬ 
женныхъ къ Нему фарисеяхъ и начальникахъ не воспламенить преждевременно чрез¬ 
мѣрнаго гнѣва, могущаго подвергнуть опасности жизнь Его, тогда какъ время смерти 
Его еще не пришло; и, наконецъ, — та, что теперь еще не поняли бы Его, потому 
что имѣли еще ложное понятіе о Немъ, признавая Его не за Самого Мессію, а за 
Предтечу Егои (ст. 14). 

21. штолѣ іілчлтй Тис/, сказовати 
оучГІшш своплѵл, гакш подо кает/, (-лА 
йтіі во іер&ллішя й лміогш иострадати ш 
стареця й аруіерщі й кийжшікя, й оусіеіА 
выти, й вя третій день ностатн. 

Съ того времени Іисусъ началъ от¬ 

крывать ученикамъ Своимъ, что Ему 
должно идти въ Іерусалимъ и много 
пострадать отъ старѣйшинъ и перво¬ 

священниковъ и книжниковъ, и быть 
убиту, и въ третій день воскреснуть. 

Оттолѣ (съ того времени), т. е. когда ап. Петръ, самъ лично и въ то же 
время отъ лица всѣхъ прочихъ апостоловъ, исповѣдалъ I. Христа Мессіею Сыномъ 
Божіимъ. До этого времени I. Христосъ хотя говорилъ апостоламъ о предстоящихъ 
Ему страданіяхъ и смерти, но говорилъ не прямо, напр., чит. въ 40 ст. 12 гл , гдѣ 
Онъ говорилъ о Своемъ тридневномъ воскресеніи; теперь же Онъ уже ясно говоритъ 
имъ обь этомъ, потому что они признали Его за Мессію, и посему настала пора 
приготовлять ихъ къ мысли о предстоявшихъ Ему страданіяхъ и смерти. Господь съ 
удивительною постепенностью открывалъ тайну спасенія рода человѣческаго, гово¬ 
ритъ одинъ духовный писатель,—приготовивъ постепенно апостоловъ, Онъ сначала 
открылъ имъ тайну Своего Божества, и при томъ такъ, что они сами, устами ап. 
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Петра, исповѣдали сію тайну. И вотъ теперь, когда они восприняли сердцемъ и ис¬ 
повѣдали тайну воплощенія Сына Божія, а спасеніе рода человѣческаго имѣло со¬ 
вершиться не однимъ воплощеніемъ, но и страданіями Спасителя, Онъ со¬ 
общаетъ имъ тайну Своихъ искупительныхъ страданій и смерти. Онъ теперь, послѣ 
видимаго исповѣданія Петрова, и дѣлаетъ это — открываетъ сію тайну (Троиц, л.). 
Итти во Іерусалимъ, т. е. въ послѣдній разъ для страданій. Пострадать. I. Хри¬ 
стосъ, Спаситель міра, долженствовалъ совершить спасеніе людей Своимъ учеиіетъ, 
жизнію, смертію и воскресеніемъ. Послѣ наученія людей Своимъ словомъ и примѣ¬ 
ромъ Своей жизни I. Христу надлежало пострадать. Его вольныя страданія и крест¬ 
ная смерть за людей, будучи безконечной цѣны и достоинства, какъ смерть безгрѣш¬ 
наго и Богочеловѣка, долженствовали удовлетворить правосудію Божію, осудившему 
людей за грѣхъ на смерть, и сдѣлаться безмѣрною заслугою на право, безъ оскорбленія 
правосудія, подавать людямъ прощеніе грѣховъ и благодать для побѣды надъ грѣ¬ 
хомъ и смертію (Прав. Кат.). Господь имѣлъ принести Себя въ жертву за другихъ, 
подобно тому, какъ одинъ человѣкъ выкупаетъ другого изъ плѣна пли изъ темницы 
за долгъ. Объ этихъ страданіяхъ и смерти, а затѣмъ и о воскресеніи I. Христосъ 
не разъ предсказывалъ апостоламъ, чтобы заранѣе приготовить ихъ къ сему. Такое 
предсказаніе Онъ и высказываетъ апостоломъ въ словахъ: як о подобаетъ и пр. И въ 
предсказаніи о Своихъ страданіяхъ и смерти Своимъ ученикамъ Господь соблюдаетъ 
постепенность. Теперь Онъ открываетъ имъ только то, что Ему должно пострадать 
и быть убиту, позднѣе уже скажетъ, что Онъ будетъ преданъ язычникамъ на рас¬ 
пятіе (20, 19). Чтобы облегчить тяжесть этихъ предсказаній для любящихъ сердецъ 
Своихъ учениковъ, каждый разъ Господь прибавляетъ, что въ третій день Онъ воскрес¬ 
нетъ. Пострадать отъ старецъ, архіерей и книжникъ. I. Христосъ предвидѣлъ, что 
главными виновниками Его смерти будутъ старѣйшины, первосвященники и книжники, 
потому такъ и говорилъ. Іудейскіе старѣйшины и книжники ненавидили I. Христа за 
то, что Онъ обличалъ ихъ ложное ученіе и беззаконную жизнь, и завидовали Ему 
потому, что народъ, за ученіе и чудеса, уважалъ Его болѣе, чѣмъ ихъ: это и по¬ 
служило для нихъ поводомъ къ тому, чтобы осудить I. Христа. Съ другой стороны, 
старѣйшины, первосвященники и книжники составляли такъ называемый синедріонъ— 
высшій судъ, который судилъ I. Христа и осудилъ Его на смерть (о синедріонѣ чит. 
въ объясн. 4 ст. 2 гл.). 

22. II пошь щ’6 петрх, начата прерѣ- 
цати гдагодщ: милосерда ты, гди: не 
йлллть выти тесѣ сіе. 

И отозвавъ Его, Петръ началъ пре¬ 

кословить Ему: будь милостивъ къ Се¬ 

бѣ, Господи! да не будетъ этого съ 
Тобою! 

Какъ ясно ни говорилъ Господь апостоламъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ, 
на сей разъ они еще не поняли словъ Его. Слова сіи были для нихъ сокровенны, за¬ 
мѣчаетъ евангелистъ Лука, когда при другомъ случаѣ Господь предсказывалъ апо¬ 
столамъ о Своихъ страданіяхъ (18, 31 н дал.). Апостолы такъ же, какъ и прочіе 
Іудеи, все еще думали, что I. Христосъ сдѣлается царемъ на землѣ; поэтому, услы¬ 
шавъ о томъ, что Ему въ скоромъ времени предстоятъ страданія и смерть, ап. 
Петръ, по своей пылкости, не могъ вынести этой мысли о страданіяхъ и смерти 
своего Учителя—Мессіи и началъ выражать желаніе и надежду, что Богъ по Своей 
милости не допуститъ случиться съ Нимъ тому, о чемъ Онъ говоритъ. Сохрани 
Богъ! (милосердъ Ты, Господи!). Этого не будетъ съ Тобою, Господи (не имать быти 
Тебѣ сіе). „Богъ милостивъ, этого не случится съ Тобою!“ какъ бы такъ высказы¬ 
ваетъ апостолъ Іисусу Христу по сему поводу. Св. Златоустъ при этомъ замѣчаетъ 
слѣдующее: „Ап. Петръ позналъ, что I. Христосъ есть Сынъ Божій; а что такое 
тайна креста и воскресенія, то ему еще не было извѣстно. Видишь ли, что I. Хри¬ 
стосъ справедливо запретилъ сказывать другимъ? Если тѣ, которые видѣли многія 
чудеса, слышали столько неизреченныхъ тайнъ, соблазнились при одномъ слухѣ о 
страданіяхъ, при томъ не только прочіе апостолы, но и верховный изъ нихъ Петръ: 
то представь, какому бы соблазну подвергся народъ, если бы онъ зналъ, что Іи- 
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сусъ Христосъ есть Сынъ Божій, и при томъ увидѣлъ, что Его распинаютъ и опле¬ 
вываютъ, между тѣмъ какъ не разумѣлъ еще сокровеннаго въ сихъ тайнахъ, не при¬ 
нявъ Духа Святаго?" 

28. Онг. же ШБрдфСд, рече петров»: 

иди зд лміою, сатан 6, собллзих лм'і есн: 

гаш не ЛАЫСлиіпи гаже (Л:ть) ежід, но 

человѣческая. 

Онъ же обратившись сказалъ Пет¬ 

ру: отойди отъ Меня, сатана! ты Мнѣ 
соблазнъ! потому что думаешь не о 
томъ, что Божіе, но что человѣческое. 

Иди за Мною (отойди отъ Меня) и пр. Въ этихъ словахъ Господь укоряетъ 
ап. Петра за то, что онъ какъ бы не хотѣлъ признать божественнаго опредѣленія 
относительно страданій и смерти Мессіи. Сатана значитъ противникъ, діаволъ или 
князь бѣсовскій (чит. въ объясн. 26 ст. 12 гл.). Господь назвалъ ап. Петра сатаною 
въ томъ смыслѣ, что онъ выражаетъ такую мысль, которая противна опредѣленію 
Божію относительно смерти Его, какъ Спасителя міра. Съ другой стороны потому, 
что Своимъ духомъ Господь видѣлъ, что сатана внушилъ Петру мысль противоре¬ 
чить Ему (Тр. л.). Ты Мнѣ соблазнъ, т. е. ты служишь Мнѣ препятствіемъ (Зигаб.), 
когда желаешь, чтобы не исполнилось то, что предопредѣлено отъ вѣчности и для 
чего Я пришелъ на землю. Думаешь (мыслиши) не о томъ, что (яже суть) Бооюіе, 
т. е. не о томъ, что предусмотрѣно и опредѣлено Богомъ относительно смерти Мес 
сіи; но что человѣческое, т. е. о томъ, что, по человѣческому мнѣнію, Мессіи должно 
быть царемъ, завоевателемъ всего свѣта, а не умирать позорною крестною смертію: 
это низко для Него; тогда какъ, напротивъ, не страдать для Него — низко, и эта 
мысль не страдать — отъ діавола (Злат.). Спаситель нашъ, какъ говоритъ митропо¬ 
литъ московскій Филаретъ, носилъ Свою смерть въ умѣ и сердцѣ Своемъ постоянно. 

Зач. 69-е. Ученіе Іисуса Христа о крестѣ послѣдователей Его. 

Читается въ четвергъ 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

24. Тогда Тиса реч'е оучнкшга свойліа: 
аіре кто убфст/, по мнѣ мтй, да швержет- 
сл сев(-, и возмсга крт/, свой, и по мнѣ 
грядетх: 

Тогда Іисусъ сказалъ ученикамъ Сво¬ 

имъ-, если кто хочетъ идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крестъ свой 
и слѣдуй за Мною; 

Аще кто хощетъ (если кто хочетъ) по Мнѣ (за Мною) итти и пр. Въ этихъ 
и дальнѣйшихъ словахъ I. Христосъ учитъ о крестѣ Своихъ учениковъ или послѣ¬ 
дователей. Ап. Петръ выражалъ желаніе, чтобы Господь не страдалъ, но Господь въ 
это время высказалъ, что страданія неизбѣжны и для всякаго Его послѣдователя. 
Тогда, т. е. послѣ того, какъ предсказалъ о предстоящихъ Ему Самому страданіяхъ 
и смерти. Ученикамъ Своимъ, т. е. слушавшимъ Его ученіе, апостоламъ и всѣмъ 
другимъ, принимающимъ Его ученіе,—всѣмъ христіанамъ. Кто хочетъ идти за Мною, 
т. е. кто хочетъ быть Моимъ ученикомъ и послѣдователемъ (чит. объясн. 19 ст. 
4 гл.). Да отвержется себе — отвергнись, отрекись себя, т. е. откажись отъ соб¬ 
ственной твоей воли и расположеній, такъ какъ со времени грѣхопаденія прароди¬ 
телей они сдѣлались очень склонны ко злу (Рим. 7, 18), и предайся святой и спа¬ 
сительной волѣ Божіей, ради Христа будь готовъ на всякія лишенія, гоненія, скорби 
и страданія, если бы Господь послалъ тебѣ ихъ; откажись отъ всего, что удаляетъ 
отъ Христа, какъ бы тебѣ это нп было больно. „Отрекается самъ себя тотъ, пишетъ 
свят. Василій великій, кто совлекается ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ оболь¬ 
стительныхъ похотяхъ, отрекается и отъ всѣхъ мірскихъ пристрастій, которыя мо¬ 
гутъ препятствовать благочестивымъ намѣреніямъ. Совершенное же отреченіе состо¬ 
итъ въ томъ, чтобы быть безспристрастнымъ и къ самой жизни". Возьметъ крестъ 
свой—возьми крестъ свой, т. е. будь готовъ на всякія страданія и искушенія, и на 
самую смерть, и даже позорную смерть (чит. о семъ въ объясн. 38 ст. 10 гл.). 
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Самъ Христосъ вошелъ въ славу крестомъ; чтобы войти въ Его славу, и послѣдо¬ 
вателю Его нужно прежде сдѣлаться участникомъ въ Его страданіи (Воскр. чт.) чрезъ 
терпѣніе всего скорбнаго—до смерти. „Взятъ крестъ свой^ это значитъ быть готовымъ пе¬ 
ренести столько страданій и искушеній, сколько на каждаго пошлетъ наказующая, 
очищающая и вмѣстѣ милующая, судьба всѣмъ управляющаго провидѣнія Божія. Ибо 
и Христосъ не избиралъ, и не умножалъ Себѣ страданій, а принялъ тѣ, какія пред¬ 
уставила Ему премудрость и правда Отца Его (Тр. л.). По Мнѣ грядетъ— 
слѣдуй за Мною, т. е. будь Моимъ ученикомъ, послѣдователемъ — дѣлай и живи 
такъ, какъ Я училъ Своимъ словомъ и примѣромъ; не только терпи, но и соблю¬ 
дай всякую добродѣтель (Злат.). Господь говоритъ: аще (если), кто хочетъ, этимъ 
Онъ показываетъ, что Онъ не заставляетъ, не принуждаетъ насильно, но предоста¬ 
вляетъ каждому на собственный произволъ. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: 
„Говоря такъ, Господь сильнѣе убѣждалъ послѣдовать Себѣ, ибо принуждая, мы 
часто отвращаемъ, а предоставляя слушателю свободу, больше привлекаемъ. Крот¬ 
кое обращеніе дѣйствительнѣе принужденія". 

25. иже во Гире ^оціетх ,А'иА свою | 
спасти, пог^вйтй іо: й иже ліре поАвйтг 

свою мен^ ради, шврлірет» ю: 

ибо кто хочетъ душу свою сбе¬ 

речь, тотъ потеряетъ ее; а кто поте¬ 

ряетъ душу свою ради Меня, тотъ об¬ 

рѣтетъ ее; 

Подобныя слова были высказаны I. Христомъ при посланіи Своихъ апостоловъ 
на проповѣдь (39 ст. 10 гл.). Тамъ читайте и объясненіе ихъ. Они значатъ, что кто хо¬ 
четъ сберечь (хощетъ спасти) душу свою въ этомъ мірѣ для сей временной жизни, 
посредствомъ отреченія отъ Христа какимъ бы то ни было образомъ, побоясь, напр., 
гоненія, мученія и смерти, или отдавшись грѣховной жизни, кто хочетъ избѣжать 
скорбей и страданій, тотъ потеряетъ ее (погубитъ ю) для жизни вѣчной, т. е. ли¬ 
шится райскаго блаженства и подвергнется вѣчной смерти, мученію въ аду. А кто, 
напротивъ, потеряетъ душу свою для сѳи временной жизни, ради вѣры Христовой 
(ради Мене, Христа), т. е. будетъ вести жизнь истинно христіанскую, обыкновенно 
исполненную скорбей и лишеній, тотъ обрѣтетъ ее (обрящетъ ю) для жизни вѣчной, 
т. е. наслѣдуетъ вѣчное блаженство въ раю. Слѣдовательно, въ этихъ и затѣмъ въ 
дальнѣйшихъ словахъ Господь указываетъ, что нести крестъ столь необходимо, что 
кто несетъ его, тотъ въ будущей жизни получитъ награду, а кто не несетъ, тотъ будетъ 
наказанъ. Въ Своихъ словахъ: Иже хощетъ по Ингъ итти, какъ равно и въ сло¬ 
вахъ объ узкомъ пути въ царство небесное (12, 13. 14), Господь ясно говоритъ, 
что для полученія царства небеснаго необходимы подвиги и труды. Какъ же могутъ 
отвергать сіи труды и подвиги лжеучители, пашковцы, штундисты и пмъ подобные, 
говоря, что для спасенія достаточно только одной вѣры, безъ дѣлъ?.. 

26. клл ко польза человѣкѣ, Гире лн'рх 
весь прішкрліретх, д&іА7 же свою ъпре¬ 
тит/,; или что длст7, человѣка йзлѵІмА за 
д^иА7 свою; 

какая польза человѣку, если онъ 
пріобрѣтетъ весь міръ, а душѣ своей 
повредитъ? или какой выкупъ дастъ 
человѣкъ за душу свою? 

Если пріобрѣтетъ (аще пріобрящетъ) весь міръ, т. с. завладѣетъ всѣми его со¬ 
кровищами, достигнетъ всевозможныхъ почестей н будетъ наслаждаться всѣми зем¬ 
ными удовольствіями (Мих.). А душѣ своей повредитъ (душу же свою отщетитъ;, т. е. 
сдѣлаетъ ее неспособною и недостойною къ полученію вѣчнаго блаженства на небѣ 
и подвергнетъ ее вѣчному мученію въ аду, въ удаленіи отъ Бога источника бла¬ 
женства. „Если рабы твои въ довольствѣ, разсуждаетъ при этомъ одинъ изъ духов¬ 
ныхъ учителей, а самъ ты въ крайней бѣдѣ; какая теоѣ польза отъ того, что ты 
господинъ? также суди и о душѣ: когда плоть наслаждается и богатѣетъ, тогда душа 
ожидаетъ будущей гибели". Какой выкупъ даетъ человѣкъ (что даетъ измѣну) за 
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душу свою ? Когда такимъ образомъ погибнетъ душа, то можно ли будетъ чѣмъ-ни¬ 
будь выкупить ее въ будущей жизни? „Хотя бы ты былъ царемъ всей вселенной, 
поучаетъ св. Златоустъ, то и на всю вселенную не купишь (погибшей) души“. „Цѣна 
души человѣческой, учитъ святитель Дмитрій Ростовскій, та же, что и цѣна крови 
Сына Божія: ибо св. апостолъ говоритъ: вы куплены честною кровію Агнца непо¬ 
рочна и пречиста Христа11 (1 Пет. 7, 18). Если, по ученію православной церкви, 
душамъ умершихъ могутъ вспомоществовать къ достиженію блаженной жизни совер¬ 
шаемыя, вмѣстѣ съ молитвами, благотворенія въ память ихъ; то это — только ду¬ 
шамъ тѣхъ людей, которые умерли съ вѣрою и покаяніемъ, но не успѣли 
принести плодовъ покаянія, какъ-то: молитвъ, сокрушенія о грѣхахъ, поста, мило¬ 
стыни къ заглажденію грѣховъ и, вмѣсто привычныхъ грѣховъ, противоположныхъ 
добродѣтелей; слѣдовательно, душамъ такихъ людей, которые все-таки думали о вѣч¬ 
ной жизни, заботились о спасеніи души, скорбѣли о своихъ грѣхахъ, каялись въ нихъ, 
творили и нѣчто доброе въ жизни, но только по слабости падшей человѣческой при¬ 
роды имѣли и грѣхи, но не забыли совсѣмъ о душѣ, о вѣчной жизни и не остава¬ 
лись нераскаяннами. Нужно представить себѣ и то, сами ли такіе люди оказываютъ 
эту помощь своимъ душамъ? Творятъ оставшіеся въ живыхъ, ихъ родные и знакомые. 

27. прі'нтй по нладть снх члвѣческіи 
по славѣ оцл своего) со дгглы своими, Гі 
тогда воздастх колАждо по дѣжнц-мх ^гш. 

ибо пріидетъ Сынъ Человѣческій во 
славѣ Отца Своего съ Ангелами Сво¬ 

ими, и тогда воздастъ каждому по дѣ¬ 

ламъ его. 

Здѣсь Спаситель говоритъ, что если нѣтъ у человѣка ничего дороже души 
(ст. 26), то онъ долженъ заботиться о спасеніи ея болѣе всего и долженъ помнить, 
что настанетъ такое время, когда Господь потребуетъ отъ него отчета: какъ онъ 
жилъ, сберегъ ли свою душу для вѣчной жизни? и, смотря по жизни, наградитъ или 
накажетъ его. Сынъ человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ, Спаситель и Судія міра (чит. 
20 ст. 8 гл. 30 ст. 25 гл.). Во славѣ Отца Своею, со ангелы Своими, т. е. придетъ 
на всемірный судъ, окруженный тѣмъ же величіемъ и славою, какія имѣетъ Самъ 
Богъ Отецъ, придетъ, окруженный, какъ царь, своимъ безплотнымъ воинствомъ (25, 
30). „Я всегда трепещу, слыша о судѣ. Думаю, что и другіе также страшатся и 
ужасаются: ибо кого не устрашитъ сіе слово, если онъ придетъ въ сознаніе самого 
себя?“ замѣчаетъ при этомъ святитель Димитрій Ростовскій. И воздастъ комуждо по 
дѣломъ его, т. е. за добрыя дѣла наградитъ, а за худые накажетъ. Подъ дѣлами, 
конечно, здѣсь разумѣется и вѣра и невѣріе, какъ корень добрыхъ и злыхъ дѣлъ. 

28. Дмйнь глголю влмх, (гакш) сѣ;ть 
нѣцыи щ здѣ стожфи^х, иже не нм#га 
вк&йти смерти, дондеже віідлтх сна члвѣ- 
ческаго, грлд^ціа во цртві'и своем». 

Истинно говорю вамъ: есть нѣкото¬ 

рые изъ стоящихъ здѣсь, которые не 
вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ Сы¬ 

на Человѣческаго, грядущаго въ Цар¬ 

ствіи Своемъ. 

Здѣсь Господь говоритъ, что многіе изъ стоявшихъ около Него и слушавшихъ- 
Его настоящую рѣчь не умрутъ, но доживутъ до воскресенія Его, когда откроется 
царство Его на землѣ и на небѣ (чит. объясн. 23 ст. 10 гл.). Нѣкоторые же изъ 
свв. отцевъ относятъ это видѣніе къ послѣдовавшему вскорѣ затѣмъ преображенію 
Господню (17, 1—9). „Для васъ, какъ бы такъ говоритъ Господь, трудно предста¬ 
вить, что Я, Котораго вы теперь видите въ такомъ странномъ видѣ, приду нѣкогда 
въ небесномъ величіи; но чтобы вы знали, что это несомнѣнно будетъ, Я дамъ нѣ¬ 
которымъ изъ васъ увидѣть это величіе теперь же, пока Я съ вами: аминъ, глаголю 
(истинно говорю) вамъ... увидѣть образъ Моего будущаго пришествія и славы правед¬ 
ныхъ. И дѣствительно трое изъ апостоловъ видѣли славу Господню въ Его преображеніи; 
всѣ, кромѣ Іуды предателя, стали свидѣтелями Его воскресенія; Іоаннъ пережилъ испол¬ 
неніе грозныхъ пророчествъ Его объ Іерусалимѣ и видѣлъ прекращеніе ветхозавѣт¬ 
ныхъ жертвъ и разрушеніе храма. А во всѣхъ этихъ событіяхъ полагалось основа- 



Стихи 1—3. ГЛАВА XVII. 16 И 

ніе духовному царству Христову на развалинахъ обрядоваго закона Моисеева (Тр. л.). 
„Когда же Господь возсѣлъ одесную Бога Отца, когда посредствомъ Св. Духа дѣй¬ 
ствительно началъ устроятъ изъ вѣрующихъ одно богоучрежденное общество Своихъ 
послѣдователей—церковь Свою, царствіе сіе во всѣ страны распространилось съ не¬ 
обыкновенною скоростію; тогда не обинуясь могли апостолы сказать Господу на Его 
предсказаніе, „что воистину, еще не вкусивъ смерти, видѣли они царствіе Божіе, 
пришедшее въ силѣ" (Фил. мит. м.). 

ГЛАВА ХУЛ. 
Зач. 70. О преображеніи Господа Іисуса Христа. 

Читается въ праздникъ Преображенія на литургіи. 

1. Й по дне^х шести полта Тиса петра 
й іашва и ішаннд врата <цш, й возвед'е 
йуъ на гор& высок$ едины, 

По прошествіи дней шести, взялъ 
Іисусъ Петра, Іакова и Іоанна, брата 
его, и возвелъ ихъ на гору высокую 
однихъ, 

По днехъ шестихъ—по прошествіи шести дней, т. е. отъ того дня, когда была 
предъидущая бесѣда Іисуса Христа съ апостолами, между прочимъ о крестѣ Его 
Самого и крестѣ послѣдователей Его (гл. 16). Древнее преданіе говоритъ, что пре¬ 
ображеніе Господне было за 40 дней до Его смерти. Поятъ (взялъ) I. Христосъ изъ 
учениковъ своихъ Петра, Іакова и Іоанна. Эти ученики у I. Христа были самые близ¬ 
кіе и довѣреннѣйшіе. Такъ впослѣдствіи мы видимъ ихъ однихъ съ Господомъ въ 
саду Геѳсиманскомъ наканунѣ Его страданій (Мар. 14, 33), а ранѣе Петра и Іоанна 
Онъ посылалъ приготовлять пасху (Лук. 22, 8). Они превосходили прочихъ апосто¬ 
ловъ: Петръ—сильною любовію ко Христу, Іоаннъ—особенною любовію къ нему Го¬ 
спода, а Іаковъ—отвѣтомъ, который онъ далъ, вмѣстѣ съ братомъ своимъ: „можемъ 
испить чашу“ (Злат.). Па гору высоту. Евангелисты не называютъ этой горы по 
имени, но преданіе свидѣтельствуетъ, что это была гора Ѳаворъ въ Галилеѣ, на югъ отъ 
отъ г. Назарета, въ прекрасной Ездрелонской долинѣ. Эта гора высотѳю въ 3000 
футовъ. Покрыта она, исключая вершины, прекрасною зеленью, цвѣтами, дубовыми 
и фисташковыми рощами *). Евангелистъ Лука прибавляетъ, что I. Христосъ взо¬ 
шелъ на гору Ѳаворъ помолиться (9, 28). Полагаютъ, что это было ночью. Господь 
любилъ молиться ночью, когда было тихо, и въ уединенныхъ мѣстахъ. 

2. й прешБрлзйсл пред нйдш: й про¬ 
свѣтись лице егш гаш солнце, ризы же 
ёгш выша Бѣлы гакш свѣта. 

3. Й се, гаи истлел йллх лѵнѵсей й йліл, 
та нйллх гллгшюфл. 

и преобразился предъ ними: и про¬ 

сіяло лице Его какъ солнце, одежды 
же Его сдѣлались бѣлыми какъ свѣтъ. 

И вотъ, явились имъ Моисей и Илія, 

съ Нимъ бесѣдующіе. 

Это значитъ, что Христосъ явился въ Своей Болсеской, небесной славѣ, отчего и 
лицо Его просіяло и одежды Его побѣлѣли (Мих.). „Молнія Божества Его возбли¬ 
стала сквозь облако Его человѣчества" (Архіеп. Никаноръ). „Молитва на Ѳаворѣ до 
того возбудила и подвигла еокрытую въ человѣчествѣ Іисусовомъ полноту Болсества, 
что, преисполнивъ душу Богочеловѣка свѣтомъ своимъ, проникла сквозь тѣло и 
просіяла въ лицѣ; не вмѣщаясь здѣсь, осіяла и преобразила самую одежду (Инн. 

*) Царицею Еленою на горѣ Ѳаворѣ была создана церковь. 

Бухаревъ. 11 
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Хере.). — Для чего преобразился Господь, и почему являлись при Его преображеніи 
свв. Моисей и Илія? Причина, по которой I. Христосъ преобразился, слѣдующая. 
Онъ преобразился и для того, чтобы показать Своимъ апостоламъ, что Онъ есть 
Сынъ Божіи, сошедшій съ неба для спасенія людей, и что Онъ, хотя и будетъ стра¬ 
дать и умретъ, какъ не одинъ разъ, напр., незадолго до самаго преображенія—^пред¬ 
сказывалъ Онъ, но, какъ Богъ, можетъ вокреснуть. „Да егда Тя узрятъ (апостолы) 
распинаема, страданіе убо уразумѣютъ вольное, мірови же проновѣдятъ, яко Ты 
еси воистину Отчее сіяніе", поетъ церковь Господу въ день Его Преображенія. Съ 
другой стороны, при преображеніи I. Христосъ показалъ ту славу, которая ожидаетъ 
учениковъ Его на небѣ. Хотя и придется и имъ тоже, подобно Ему, страдать на 
землѣ, и отъ злыхъ невѣрующихъ и нечестивыхъ людей, и отъ своей собственной 
наклонности ко злу, какъ I. Христосъ не разъ,—также незадолго и до Своего пре¬ 
ображенія—тоже предрекалъ имъ; но за то на небѣ у нихъ будетъ великое блажен¬ 
ство: добро есть намъ здѣ быти! Явились же во время преображенія свв. пророки 
Моисей и Илія по слѣдующимъ причинамъ: 1) Моисей и Илія были главными изъ 
ветхозавѣтныхъ пророковъ. Явясь, они показали тѣмъ, что I. Христосъ есть именно 
тотъ обѣщанный Мессія, о которомъ предсказывали пророки; 2) что Онъ есть вла¬ 
дыка надъ небомъ и землею, надъ жизнію и смертію, „Онъ повелѣлъ небу, и низ¬ 
велъ Илію, далъ мановеніе землѣ, и воскресилъ Моисея" (Ефр. Сир.). „Если Онъ 
воскресилъ многолѣтняго мертвеца (Моисея), тѣмъ паче можетъ воскреснуть Самъ 
(Ѳеоф.) и 3) чтобы тѣ, которые почитали I. Христа за Илію или за кого-либо изъ 
древнихъ пророковъ (чит. гл. 16, 14 ет.), видѣли различіе между Нимъ, какъ Го¬ 
сподомъ, и пророками, какъ Его рабами.—Спроситъ ли кто: какъ узнали апостолы 
пророковъ Моисея и Илію? Конечно по откровенію Божію. Несомнѣнно, что отраже¬ 
ніе славы Господа могло просвѣтить ихъ духовные очи въ это время (Прот. Горек.). 

4. швѣфдвя же петря рече (ко) ійсо- 
ви: гди, довро есть ндл\я здѣ выти: дфе 
)(6феши, сотворили здѣ три сѣни, тевѣ 
ёдйн)?, й лииѵсёови един)?, іі един)? ИЛІИ. 

При семъ Петръ сказалъ Іисусу: 

Господи! хорошо намъ здѣсь быть; 

если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три ку¬ 

щи: Тебѣ одну, и Моисею одну, и одну 
Иліи. 

Свв. евангелисты Маркъ и Лука, передавая исторію преображенія, прибавляютъ 
о словахъ апост. Петра, что онъ, самъ не зная, что говорилъ (Мар. 9, 6. Лук. 9, 
33). Осчастливленный и вмѣстѣ пораженный дивнымъ видѣніемъ на Ѳаворѣ, апостолъ 
желалъ, чтобы оно продолжалось долго,— если можно, чтобы навсегда остались они 
тутъ въ палаткахъ. Тѣмъ болѣе Петръ еще думалъ такъ, что если они не пойдутъ 
отсюда (въ Іерусалимъ), то и Христосъ не умретъ, не нападутъ на Него и книж¬ 
ники (Ѳеоф.). Сдѣлаемъ три кущи (сѣни) или палатки: Тебѣ одну, и Моисею одну, 
и одну Иліи. О палаткахъ для самаго себя съ прочими апостолами Петръ не говоритъ, 
думая, что имъ около Господа и пророковъ и безъ особыхъ кущъ будетъ хорошо. 

5. ёфё (же) ёлА гллголюф)?, сё ов- 
ллкя свѣтеля шсѣніі іі^я: й сё, глася йз 

облака глгола: сен есть сня ллой возлюв- 
ленный, ш нёлѵке влговолй)(я, тогш посл)?- 

шдйте. 

Когда онъ еще говорилъ, се, облако 
свѣтлое осѣнило ихъ; и се, гласъ изъ 
облака глаголющій: Сей есть Сынъ Мой 
Возлюбленный, въ Которомъ Мое бла¬ 

говоленіе; Его слушайте. 

Облако это было чудесное, оно было знакомъ особеннаго присутствія Божія. 
Таковое облако находилось въ Святомъ Святыхъ въ еврейскомъ храмѣ (3 Цар. 8, 
10, 11. Іезек. 1, 4; 10, 4). Осѣнило ихъ, т. е. Іисуса Христа и Моисея и Илію, 
но не апостоловъ, потому что апостолы слышали голосъ изъ облака. Гососъ изъ об¬ 
лака былъ такой же, какой былъ слышанъ съ неба при крещеніи (3 гл. 17 ст.), 
только съ прибавленіемъ словъ: Того (Его) послушайте, т. е. принимайте все, чему 
Онъ учитъ, что Онъ говоритъ. Слова: Его послушайте указываютъ на пророчество 
св. Моисея о Спасителѣ: пророка отъ братіи твоея, якоже мене, возставитъ тебѣ 
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Господъ Гогъ твой. Тою послушайте (Втор. 18, 15), и на то, что это пророчество 
исполнилось именно на I. Христѣ. Такъ Богъ Отецъ два раза торжественно возвѣ¬ 
щалъ міру, что I. Христосъ есть Сынъ Его: въ первый разъ послѣ крещенія, когда 
Господь начиналъ открытое служеніе спасенію рода человѣческаго, и во второй разъ 
при преображеніи, вскорѣ послѣ котораго Онъ долженствовалъ пострадать и умереть 
за спасеніе міра. 

6. И сль'шшше оучнцы, пддошл ішцы И услышавши ученики пали на лица 
й оуводшдсА зѣлш. свои и очень испугались. 

Падоша ницъг (пали на лица свои) и убояшася зѣло (очень испугались) и проч. 
Причины, почему такъ испугались апостолы—понятны: тутъ онц видѣли I. Христа 
въ особенномъ видѣ, чувствовали присутствіе Господа въ облакѣ, слышали Его го¬ 
лосъ и видѣли сошедшихъ съ неба Моисея и Илію. „Уединенность и высота мѣста, 
глубокое молчаніе, свѣтъ чрезвычайный и облако простертое, все это повергло ихъ 
въ сильный трепетъ, и они въ ужасѣ пали и поклонились", говоритъ Златоустъ. 

7. Й прнст^'пль ІЙСХ, ПрИКОСН&А 
й реме: востлннте й не вонтесд. 

8. йозкедше же <3чн свой, никогоже 
вндѣшл, то клип шел единаго. 

9. Й сѵоддфылѵа НЛ\’Л сй горы, злпо- 
вѣдд йлѵв ійсх, глголд: ни моложе пове¬ 
дите вндѣнід, дбндеже снх члвѣческій йз 
мертвыр воскриетг. 

Но Іисусъ приступивъ коснулся ихъ 
и сказалъ: встаньте и не бойтесь. 

Возведши же очи свои, они никого 
не увидѣли, кромѣ одного Іисуса. 

И когда сходили они съ горы, Іи¬ 

сусъ запретилъ имъ, говоря: никому 
не сказывайте о семъ видѣніи, доколѣ 
Сынъ Человѣческій не воскреснетъ изъ 
мертвыхъ. 

Почему же Господь запретилъ апостоламъ разсказывать о Его преображеніи до 
времени Его воскресенія изъ мертвыхъ? Св. Златоустъ такъ объясняетъ это запре¬ 
щеніе: „чѣмъ болѣе стали бы разсказывать о Христѣ чудеснаго, тѣмъ труднѣе для 
многихъ было бы тогда вѣрить этому. Притомъ соблазнъ о крестѣ (т. е. о томъ, 
что I. Христу при Его Божествѣ должно страдать на крестѣ) отъ того еще болѣе 
увеличивался бы. Онъ не навсегда запретилъ апостоламъ открывать это, но только 
до тѣхъ поръ, пока не воскреснетъ изъ мертвыхъ. Что же послѣ того? не могли ли 
они соблазниться? Никакъ. Ибо нужно было только пройдти времени до креста, а 
послѣ они исполнились Духа, и въ знаменіяхъ находили голосъ, споспѣшествующій 
имъ, и событія не возбуждали уже никакого соблазна1'. 

Зач. 71-е. Разрѣшеніе Іисусомъ Христомъ вопроса объ Иліи— 
предтечѣ Его. 

Читается въ пятокъ 8-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

10. Й вопросйша его оучнцы егш, гла- 
голюфе: что оувш кийжницы глаголютй, 
глш йлій подовлетг гіріитй прежде) 

И спросили Его ученики Его: какъ 
же книжники говорятъ, что Иліи 
надлежитъ придти прежде? 

Изъ видѣнія Преображенія Господня апостолы вполнѣ убѣдились, что I. Хри¬ 
стосъ есть тотъ самый Мессія, Который обѣщанъ міру. Но такъ какъ на основаніи 
буквальнаго пониманія пророчества Малахіи о предтечѣ Христовомъ (4 гл. 5 и 6 ст.): 
Я послю вамъ Илію Ѳесвитянина прежде пришествія дня Господня—-у Іудеевъ было вѣ¬ 
рованіе, что прежде Мессіи долженъ явиться пророкъ Илія и приготовить Ему путь, 
т. е. своею проповѣдію приготовить людей къ принятію Его; то апостолы и спросили 

и* 
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I. Христа: какъ же книжники, т. е. еврейскіе ученые, законоучители (2, 4), гово¬ 
рятъ, что (глаголютъ, яко) Иліи надлежитъ прійти прежде Мессіи? 

11. Інсх же швѣцшх рече илах: йліл 
оуш пріидете прежде и оу строит/, веж: 

12. глголю же вллах, гакш йліл оуже 
прійде: й не познаша егш, но сотворйшд 
и) нелах, елйкд восѵотѣша: такш и снх 
члвѣчесній нладть пострдддти (0 нйух. 

13. Тогда рдз^мѣшд оучнцьі, гаш ш 
ішннѣ кртйтели рече илах. 

Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: прав¬ 

да, Илія долженъ придти прежде и уст¬ 

роить все-, 

но говорю вамъ, что Илія уже при¬ 

шелъ, и ие узнали его, а поступили 
съ нимъ, какъ хотѣли; такъ и Сынъ 
Человѣческій пострадаетъ отъ нихъ. 

Тогда ученики поняли, что Онъ го¬ 

воритъ имъ объ Іоаннѣ Крестителѣ. 

Правда, Иліи надлежитъ пріити (Илія убо пріидетъ) прежде и устроитъ все 
(вся). Да онъ уже и пришелъ, какъ Я высказалъ вамъ это и прежде (11 гл. 14 ст.) 
и теперь говорю (глаголю же вамъ), что Илія уже пришелъ (уже прійде). Кто же 
этотъ Илія? Это Іоаннъ Предтеча и Креститель Христовъ. Названъ онъ Иліею по¬ 
тому, что дѣйствовалъ въ духѣ и силѣ Иліи. У Евреевъ было въ обычаѣ называть 
одно лицо именемъ другого по сходству ихъ служенія и образу жизни (Злат.). Онъ 
(предтеча) предъидетъ предъ Нимъ (I. Христомъ) духомъ и силою Иліиною (Лук. 1, 
17), сказалъ арх. Гавріилъ, возвѣщая рожденіе Предтечи. Только прибавляетъ Го¬ 
сподь о своемъ Предтечѣ — ие узнали (не познаша) его, а поступили съ нимъ, какъ 
хотѣли (сотвориша о немъ, елика восхотѣша) и пр. Хотя многіе изъ Іудеевъ и увѣ¬ 
ровали во Іоанна, какъ Предтечу Христова, и приняли крещеніе отъ него; но во- 
обще-то Іудеи не узнали сущности его служенія и великаго его назначенія: и по¬ 
тому онъ былъ вверженъ въ темницу и убитъ (14 гл. 1—12). Извѣстно, что убилъ 
Іоанна Предтечу Иродъ Галилейскій за то, что онъ обличалъ его въ отнятіи жены 
у брата своего Филиппа; по Господь говоритъ, какъ будто убилъ его народъ. Бла¬ 
женный Ѳеофилактъ объясняетъ это такъ: „народъ позволилъ Ироду убить Іоанна, 
тогда какъ могъ воспрепятствовать сему, и тѣмъ самымъ сдѣлался убійцею его“. 
Тако и Сынъ человѣческій (Онъ Христосъ) иматъ пострадати (пострадаетъ) отъ 
нихъ. Мученическая смерть Крестителя наводитъ на мысль о мученической смерти 
Его Самого, и Онъ пользуется этимъ случаемъ сказать объ этой смерти апостоламъ, 
о чемъ еще такъ недавно говорилъ имъ (16 гл. 21 ст.). Въ послѣднее время Своей 
земной жизни Іисусъ Христосъ часто говорилъ Своимъ ученикамъ о предстоящей 
Ему искупительной смерти. 

Зач. 72-е. Исцѣленіе бѣсноватаго Іисусомъ ХристЬмъ и новое пред¬ 
сказаніе Его о Своихъ страданіяхъ. 

Читается въ 10-ю недгълю по Пятидесятницѣ. 

14. И пришедшыл\х илах кх народѣ, 

приступи кх нел\й человѣкх, кланжжсл 
елѵ&, 

Когда они пришли къ народу, то 
подошелъ къ Нему человѣкъ и пре¬ 

клоняя предъ Нимъ колѣна, 

Это было послѣ Преображенія Господня (Лук. 9, 37). Имъ. Тутъ разумѣются 
Самъ I. Христосъ и бывшіе съ Нимъ апостолы Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. Кланялся Ему 
(преклоняя предъ Нимъ колѣна). Это — для выраженія особеннаго уваженія и уси¬ 
ленной просьбы. 

15. й глдголж: гди, полайл^й сь'інд лао- 

его, гакш на новы ллцы вѣснѴетсж й злѣ 
страждете: множицею во падаете во огнь 
й ЛАнбжицею вх вод$: 

сказалъ: Господи! помилуй сына мо¬ 

его; онъ въ новолунія бѣснуется и тяж¬ 

ко страдаетъ, ибо часто бросэетсявъ 
огонь, и часто въ воду; 



Стихи 16—20. ГЛАВА XVII. 165 

Больной былъ лунатикомъ. Лунатизмъ, это родъ падучей болѣзни, съ нѣкото¬ 
рыми особенными загадочными явленіями (чит. объясн. 24 ст. 4 гл.). Этотъ луна¬ 
тикъ былъ вмѣстѣ и бѣсноватый; самая болѣзнь лунатизма происходила въ немъ 
отъ дѣйствія злого духа, и потому онъ, кромѣ припадковъ лунатизма, жестоко стра¬ 
далъ припадками бѣснованія (слич. Мар. и Лук. 9 гл.). 

16. и приведо^х его ко оучнкшмх я приводилъ его къ ученикамъ Тво- 

твойлах, й нс возмогоша его йсцѣлйти. имъ, и они не могли исцѣлить его. 

Изъ этихъ словъ видно, что когда Господь еще находился на горѣ Ѳаворѣ, 
то отецъ больного привелъ сына къ прочимъ апостоламъ Христовымъ; но они не 
могли исцѣлить больного. Почему не могли, это открываетъ Господь далѣе. 

Іисусъ же отвѣчая сказалъ: о, родъ 
невѣрный и развращенный! доколѣ бу¬ 

ду съ вами? доколѣ буду терпѣть васъ? 

приведите его ко Мнѣ сюда. 

О роде невѣрный и развращенный и проч. Это—выраженіе укоризны и скорби 
по причинѣ невѣрія, не смотря на то, что такъ много чудесъ совершено Господомъ 
I. Христомъ. Изъ этихъ словъ видно, что самъ отецъ больного сына имѣлъ слабую 
вѣру, и что находившіеся тутъ книжники, о которыхъ евангелистъ Маркъ говоритъ, 
что они спорили съ учениками Христовыми по поводу ихъ безсилія исцѣлить бѣсно¬ 
ватаго (гл. 9 ст. 14), сами не вѣря во Христа, возбуждали народъ противъ Него и 
такимъ образомъ развращали народъ. Даже у самихъ апостоловъ, находившихся 
около горы, не доставало вѣры, какъ это видно далѣе. 

18. И запрети §ла& Тйсх: й йзьТде йз И запретилъ ему Іисусъ-, и бѣсъ 
негш вѣсх: й йсцѣлѣ бтрокх ш часа вышелъ изъ него; и отрокъ исцѣлился 
тогш. въ тотъ часъ. 

19. Тогда приступайте оучнцы ко Тогда ученики, приступивши къ Іи- 

іисУ на едйнѣ, рѣшл: почти; мы не поз- сусу наединѣ, сказали: почему мы не 
лаогоуолах йзгнати могли изгнать его? 

20. Ійсх же рече ймх: за невѣрствіе Іисусъ же сказалъ имъ: по невѣрію 
ваше: алайнь во глголю валах: аще илаате вашему; ибо истинно говорю вамъ: 

вѣрУ іаш зерно горУшно, речете горѣ сей: если вы будете имѣть вѣру съ горчич- 

прейди шсіодУ талаш, й прейдетх: й пич- ное зерно и скажете горѣ сей: перейди 
тоже невозможно вздета валах: отсюда туда, и она перейдетъ; и ни¬ 

чего не будетъ невозможнаго для васъ; 

Когда ученики спросили I. Христа, почему они не могли изгнать духа нечи¬ 
стаго изъ бѣсноватаго, то Господь сказалъ имъ: по невѣрію вашему. Это зна¬ 
читъ или то, что апостолы не имѣли въ достаточной степени вѣры въ данную имъ 
Господомъ силу изгонять бѣсовъ (10 гл. 8 ст.), или то, что, узнавъ отъ отца боль¬ 
ного о продолжительности и силѣ бѣснованія, усомнились въ возможности изгнанія 
бѣса, и потому не могли изгнать, хотя и пытались. Если будете имѣть (аще имате) 
вѣру въ помощь и могущество Божіе, какъ (яко) зерно горчичное, т. е. если вы бу¬ 
дете имѣть и такую малую вѣру, какъ зерно горчичное, которое есть самое малое 
изъ сѣмянъ (слич. 13 гл. 32 ст.); но только вѣру искреннюю ^и твердую, чуждую 
сомнѣнія и колебанія, и скажете горѣ сей (т. е. Ѳаворъ): перейди отсюда туда, и 
она послушается васъ, перейдетъ и проч., т. е. будете совершать такія дѣла, кото¬ 
рыя кажутся совершенно невозможными, совершать всякія чудеса (слич. 21 гл. 21 и 
22 ст.). Св. Златоустъ такъ пишетъ въ объясненіе этихъ словъ: „Скажешь: гдѣ они 
(апостолы) сдвинули гору? Я скажу, что они сдѣлали гораздо болѣе, воскресивши 
тысячи мертвыхъ. Господь не сказалъ: передвините непремѣнно, но: можете передви- 

17. СОвѣціавх же інсх рече: & роде 
невѣрный й развращенный, доколѣ вУдУ сх 
налам; доколѣ терплю валах; приведите лан 
егш сѣлаш. 
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нуть. А если они не переставляли горъ, то потому, что не хотѣли. Не хотѣли же по¬ 
тому, что не было нужды. А можетъ быть, это и случалось, но нигдѣ не упоми¬ 
нается, ибо не всѣ описаны чудеса ихъ“. 

21. сен же рода не исходите, токдаш сей же родъ изгоняется только мо¬ 

литвою н псстома. митвою и постомъ. 

Сей родъ, т, е. демоны, изгоняется (не исходятъ) токмо (только) при вѣрѣ, мо¬ 
литвою и постомъ; потому что постъ и молитва, отрѣшая человѣка отъ всего земного, 
вводятъ его въ общеніе съ Богомъ, и чрезъ то укрѣпляютъ его вѣру и умножаютъ 
чудотворную силу. „Кто молится и постится, пишетъ св. Златоустъ, тотъ имѣетъ 
два крыла, легчайшія самаго вѣтра; онъ быстрѣе огня и выше земли, потому-то 
таковой особенно является врагомъ и ратоборцемъ противъ демоновъ". Это особенно 
мы видимъ изъ житій свв. подвижниковъ. „Видите ли потребность и пользу поста, со¬ 
единеннаго съ молитвою? замѣчаетъ при этомъ Филаретъ, митрополитъ московскій. 
Апостоламъ онъ нуженъ, намь ли ненуженъ? Чудотворцамъ онъ помогаетъ, можемъ 
ли мы пренебрегать его помощію? Побѣдѣ надъ мучительнымъ и преобладающимъ ду¬ 
хомъ зла онъ способствуетъ, не ближе ли будетъ способствовать къ укрощенію плоти, 
воюющей противъ духа?" Каждый, одержимый страстью, грѣшникъ, говоритъ одинъ 
изъ духовныхъ писателей, есть въ духовномъ смыслѣ бѣсноватый и требуетъ исцѣ¬ 
ленія, т. е. очищенія души его отъ страстей; а это исцѣленіе не можетъ совер¬ 
шиться безъ поста и молитвы". 

22. ЖивкрилАй же иди вй гдлилен, ре- Во время пребыванія ихъ въ Гали¬ 

че Илай ійсй: предана йлалть вьітн снй члвѢ- леѣ, Іисусъ сказалъ имъ: Сынъ Чело- 

чесній вй р'щѣ человѣкшллй: вѣческій преданъ будетъ въ руки че¬ 

ловѣческія, 
23. й оувіютй (-го, й вй третій день и убьютъ Его, и въ третій день воск- 

востлнегл. И скорвни вышд зѣлш. реснетъ. И они весьма опечалились. 

О Галилеѣ чит. въ объясн. 22 ст. 2 гл. Преданъ иматъ (будетъ) и проч. 
Здѣсь Господь снова повторяетъ апостоламъ предсказаніе о приближающихся Своихъ 
страданіяхъ и смерти, о чемъ такъ недавно говорилъ имъ (16 гл. 21 ст.; 17 гл. 
12 ст.). И скорбны быша зѣло (апостолы весьма опечалились). Опечалились, потому 
что очень любили I. Христа и потому что не понимали плодотворныхъ послѣдствій 
страданій и смерти Христовой, не понимали и самаго воскресенія Его (слич. Лук. 
9, 44. 45). 

Зач. 73-е. Подаяніе дидрахмы въ пользу храма. 

Читается въ субботу 10-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

24. ПрншедшылАй же илай вй нлпернл- Когда же пришли они въ Каперна- 

Ѵлай, приступйшл пріелАЛЮфіи дідрлулАЫ кй умъ, то подошли къ Петру собирате- 

петрови й рѣпы: оучтль влшй не ддстйлн ли дидрахмъ и сказали: Учитель вашъ 
дідрЛ)(ЛАы; не дастъ ли дидрахмы? 

О городѣ Капернаумѣ чит. въ объясн. 13 ст. 4 гл. Это былъ небольшой городокъ 
на сѣверозападномъ берегу Галилейскаго озера или моря. Пріемлющій (собиратели) 
дидрахмы. Моисей установилъ извѣстный сборъ или подать на храмъ (скинію въ его 
время. Исх. 30, 11—16). Сначала этотъ сборъ не былъ ежегоднымъ и обязательнымъ; 
но со времени построенія храма Соломонова онъ сдѣлался такимъ (2 Гіарал. 24, 6). 
Только одни священники, какъ служители храма, не вносили этой подати, онп соби¬ 
рали ее. Собираемыя деньги шли на поддержку храма и покупку принадлежностей 
богослуженія, какъ-то: животныхъ для ежедневныхъ жертвъ, муки для хлѣбовъ пред- 
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ложенія, соли, ладону и т. п. Сборъ брался съ достигшихъ двадцатилѣтняго возраста. 
Брали по дидрахмѣ. Драхма, это—небольшая серебряная греческая монета цѣнностію въ 
15 коп. Дидрахма—двѣ драхмы. Дидрахма равнялась древнему еврейскому полсиклю.. 
Учитель вашъ не дастъ ли дидрахмы? Этотъ вопросъ можно понимать двояко: и какъ 
вѣжливый, по уваженію къ I. Христу за 
верный, съ такою цѣлью: „учитель вашъ, 
платить дидрахму" (Ѳеоф.)? 

25. Глагола: ей. И ёгдл вниде вх 
долах, предвари |го інсх глгола: что ти 
ланитед, сілашие; цдріе зелкт'іи и) кіи^х 
пріелалютх дани или кинебнх; и) свой^х ли 
сыіішпх, или ш ч^жйѵх; 

26. Глагола ел\& пётрх: ш ч&кйхх. Ре- 
чё ?ла& ТіІсх: оуво своводни Лть сынове; 

Его предшествовавшія чудеса, и какъ ко- 
какъ противникъ закона, захочетъ ли за- 

Онъ говоритъ: да. И когда вошелъ 
онъ въ домъ, то Іисусъ, предупредивъ 
его, сказалъ: какъ тебѣ кажется, Си¬ 

монъ? дари земные съ кого берутъ 
потливы или подати? съ сыновъ ли 
своихъ, или съ постороннихъ? 

Петръ говоритъ Ему: съ посторон¬ 

нихъ. Іисусъ сказалъ ему: итакъ сы¬ 

ны свободны; 

Ей или да, отвѣчалъ Симонъ на вопросъ: но дастъ ли Христосъ дидрахмы на 
храмъ, такъ-какъ, вѣроятно, видѣлъ, что I. Христосъ платилъ обыкновенныя по¬ 
дати. Господь предупредилъ Симона: по Своему божественному всевѣденію Онъ зналъ 
и о вопросѣ Петру и объ отвѣтѣ его. Съ сыновъ ли своихъ, т. е. съ дѣтей и про¬ 
чихъ членовъ царскаго семейства, или съ постороннихъ, т. е. съ подданныхъ, — не 
принадлежащихъ къ царскому семейству? Убо свободны суть сынове (и такъ сыны 
свободны)? Слѣдовательно, и Я, заключилъ I. Христосъ, какъ Сынъ Божій, Сынъ 
Царя небеснаго, свободенъ отъ уплаты дидрахмы. 

27. но да не соблазнилах йух, шёдх нд 
ллоре, вёрзи о уд иі$, Гі, юже прежде илле- 
шн рысё), воздай: й швёрзл оустл ій, шк- 

ржціеши стлтйрх: той взслах длждь йлѵх зл 
ЛАА Й ЗА СА. 

но чтобы намъ не соблазнить ихъ, 

пойди на море, брось уду, и первую 
рыбу, которая попадется, возьми; и, 

открывъ у ней ротъ, найдешь статиръ; 

возьми его и отдай имъ за Меня и за 
себя. 

Чтобы намъ не соблазнить (да не соблазнимъ) ихъ—сборщиковъ подати, т. е. 
чтобы они не думали, что мы не’хотимъ платить дани на храмъ и тѣмъ оказываемся 
презрителями храма и противниками закона. Ботъ какъ и Самъ Господь собствен¬ 
нымъ примѣромъ учитъ не подавать соблазна своему ближнему! Пойди на море, т. е. 
Галилейское, гдѣ находился Капернаумъ. Найдешь (обрящешь) статиръ, — мо¬ 
нету римскую, равняющуюся четыремъ греческимъ драхмамъ или еврейскому сиклю, 
слѣдовательно, такую монету, которою можно заплатить подать на храмъ за двоихъ— 
за Самого Господа и Петра. Изъ сего апостолъ могъ ясно видѣть, что I. Христосъ есть 
Богъ. Если I. Христосъ заранѣе зналъ, что у первой рыбы, которую поймаетъ Петръ, 
будетъ найденъ во рту проглоченный ею статиръ, то значитъ, что Онъ былъ всевѣдущъ; 
а если эта монета была создана Имъ во рту рыбы, то Онъ всемогущъ; всевѣдѣніе же 
и всемогущество—это такія свойства, которыя принадлежатъ только Богу (Воскр. чт.). 
„Если Сынъ Божій платилъ за Себя подать, то какъ ты дерзнешь не платить оной? 
поучаетъ при этомъ св. Амвросій Медіоланскій. Если платилъ подать Тотъ, Кто ни¬ 
чего у себя не имѣлъ, то какъ ты, собирая сокровища мірскія, смѣешь не выпол¬ 
нять обязанности, освященной обычаями міраи? 
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ГЛАВА ХУШ. 
Зач. 74-е Ученіе Іисуса Христа о томъ, кто больше въ царствѣ 

небесномъ, и о соблазнахъ. 

Читается въ понедѣльникъ 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. йй той часа прнст^пйша оучнцы ко 
інс^, шгблюціе: кто оуш волій есть вй 
цртвін нбнѢлай; 

Въ то время ученики приступили къ 
Іисусу и сказали: кто больше въ Цар¬ 

ствѣ Небесномъ? 

Въ той часъ (въ то время), т. е. когда Іисусъ Христосъ апостолу Петру повелѣлъ чу¬ 
деснымъ образомъ уплатить подать на храмъ за Себя и за него (17, 27). Это послу¬ 
жило для апостоловъ поводомъ къ вопросу: ктоубо болій есть (кто больше) въ царствіи 
небеснѣмъ ?—Кто больше и проч. Апостолы понимали здѣсь царство небесное въ смы¬ 
слѣ царства земного, которое будто бы учредитъ на землѣ Іисусъ, какъ Мессія,— 
каковаго царства неправильно ждали отъ Мессіи Іудеи. Это царство, по ихъ мнѣнію, 
будетъ могущественнѣйшимъ, и въ немъ будутъ высшія и низшія почести. Такое не¬ 
правильное понятіе о царствѣ Мессіи Іудеи имѣли оттого, что неправильно понимали 
описаніе сего царства пророками. Пророки описывали его по подобію земныхъ царствъ, 
а Іудеи, вмѣсто того, чтобы понимать это въ духовномъ смыслѣ, понимали въ зем¬ 
номъ. Кто^больше есть? Апостолы считали уже наступившимъ это царство небес¬ 
ное или Мессіи (слич. 20, 21), поэтому и спрашиваютъ такъ. Извѣстно, что они не¬ 
чужды были человѣческихъ заблужденій до сошествія на нихъ Св. Духа,—до обновле¬ 
нія чрезъ Него. Какъ же отвѣтилъ Господь I. Христосъ апостоламъ на ихъ вопросъ? 

2. И призвав/, ійсй отроча, постави е | Іисусъ, призвавъ дитя, поставилъ 
посрсдѣ йу/, | его посреди нихъ. 

Призвавъ, поппави отроча (дитя) для примѣра апостоламъ. По преданію, 
это дитя былъ Игнатій, впослѣдствіи епископъ и священномученикъ антіохійскій, 
прозванный, между прочимъ также и вслѣдствіе сего Богоносцемъ. 

3. й реч'е: аминь глгблю валѵл, аще нс 
швратитссА, й Будете гакш дѣти, нс внй- 

дстс вй цртво явное: 

и сказалъ: истинно говорю вамъ, 

если не обратитесь и не будете какъ 
дѣти, не войдете въ Царство Небе¬ 

сное; 

Аще (если) не обратитеся и пр. Мое царство совсѣмъ не такое, каковы зем¬ 
ныя царства и каковымъ вы представляете его, какъ бы такъ отвѣчалъ апостоламъ 
I. Христосъ. Для вступленія въ Мое царство недостаточно только того, чтобы считаться 
Моимъученикомъ,а для этого требуются особенныя условія: это—обращеніе и дѣтство. 
Обратиться—это значитъ измѣнить свои ложныя мысли о царствѣ Мессіи, отказаться 
отъ чувственныхъ ожиданій относительно сего царства, усвоить себѣ истинныя 
нонятія объ этомъ царствѣ и оставить тщеславныя надежды на мѣста въ царствѣ 
Мессіи (Мих.),'— словомъ, обратиться отъ честолюбія къ смиренномудрію, отъ лу¬ 
кавства къ незлобію. Дѣтство, это уподобленіе дѣтямъ, которыя обыкновенно бы¬ 
ваютъ чужды гордости и тщеславія, зависти и сварливости и всѣхъ, подобныхъ симъ 
страстей; а, напротивъ, украшены многими добродѣтелями, какъ-то: простосердечіемъ, 
незлобіемъ, смиреніемъ, нравственною чистотою, и которыя ни одною изъ этихъ добро¬ 
дѣтелей не гордятся. „Младенца, хотя бы поносили, хотя бы хвалили, онъ ни въ первомъ 
случаѣ не досадуетъ и не укоряетъ, ни въ послѣднимъ не гордится41 (Злат.). Пе 
войдете івнидите) въ царство небесное, т. е. не будете истинными христіанами на землѣ 
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и не удостоитесь блаженства не небѣ. „Когда мы не имѣемъ указанныхъ качествъ мла¬ 
денцевъ, говоритъ св. Златоустъ, то какъ бы ни были велики наши дѣла, спасеніе 
наше сомнительно". 

4. иже оуво слдирйтсж гакш отроча сіе, итакъ, кто умалится, какъ это дитя, 
той (-СТІ1 волій во цртвіи нбнѢлдй: тотъ и больше въ Царствѣ Небесномъ; 

Въ этихъ словахъ Господь прямо указываетъ апостоламъ на ихъ вопросъ, чѣмъ 
можно заслужить великое мѣсто въ Его царствѣ. Это—смиреніемъ, какимъ обыкно¬ 
венно обладаютъ дѣти—смиреніемъ, по которому человѣкъ не возвышаетъ, а считаетъ 
себя ниже другихъ, и отъ котораго поэтому происходятъ многія добродѣтели, и кото¬ 
рымъ покрываются многіе грѣхи; тогда какъ противоположное смиренію свойство,— 
гордость—служитъ причиною всевозможныхъ грѣхопаденій. И въ жизни Самого Го¬ 
спода, Преев. Его Матери и святыхъ всюду мы видимъ смиреніе и ни тѣни самовозвы¬ 
шенія. Въ другомъ случаѣ Господь прямо говорилъ апостоламъ: кто хочетъ бытъ между 
вами старшимъ, да будетъ вамъ слуга, и кто хочетъ бытъ первымъ, да будетъ вамъ 
рабъ (20, 26. 27). Блаженна нищіе духомъ, т. е. смиренные, ибо ихъ есть царство 
небесное (5, 3). Гордость погубила ближайшаго къ Господу изъ ангеловъ, она погу¬ 
била и первыхъ людей, мечтавшихъ сдѣлаться подобными Богу, губитъ и безчислен¬ 
ное множество людей. 

5. и иже ді|іе прійлдетй отрочд таково и кто приметъ одно такое дитя во имя 
во нлдж мое, лденё пріелдлета: Мое, тотъ Меня принимаетъ; 

Послѣ того, какъ I. Христосъ, поставивъ дитя посреди апостоловъ, объяснялъ 
имъ, кто большій въ Его царствѣ, Онъ при этомъ указалъ имъ еще на высокія вза¬ 
имныя отношенія членовъ Его царства; это: 1) съ любовью обращаться другъ съ 
другомъ и 2) не увлекать другихъ ко грѣху. Отроча (дитя) таково, т. е. не только 
дитя, въ собственномъ смыслѣ, но и всякаго человѣка, уподобившагося дитяти по 
его нравственнымъ качествамъ, напр., простосердечію, незлобію и смиренію,—вся¬ 
каго истиннаго послѣдователя Христова (Злат.). Пріиметъ, т. е. будетъ съ любовью 
обращаться съ нимъ, помогать ему, въ чемъ онъ нуждается. Во имя Мое, т. е. ради 
того, что онъ исповѣдуетъ Мое имя, есть Мой ученикъ (слич. 24, 5 и др.), а не по 
какимъ-нибудь другимъ причинамъ или расчетамъ. Меня пріемлетъ (принимаетъ), 
т. е. дѣлаетъ доброе, какъ Мнѣ Самому. Поелику вы сдѣлали сіе одному изъ братій 
Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ (25 гл. 40 ст.). 

6. й иже дціе соблдзнйтй Ідйнлго лдд- а кто соблазнитъ одного изъ малыхъ 
лы)(й сіЦ'й вѣр^ЮфИ^й вй лдл, оуне есть сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому луч- 

|аа$, дл щбѢситса жерновй бсельскій на ше было бы, еслибы повѣсили ему 
вь'ін егш, й потбнетй вй пѴчйнѣ лдорстѣй. мельничный жерновъ на шею и пото¬ 

пили его въ глубинѣ морской. 

Соблазнитъ, т. е. введетъ во грѣхъ (чит. объясн. 29 ст. 5 гл.). Одною изъ 
малыхъ сихъ, — не только кого изъ дѣтей, но и всякаго изъ христіанъ, уподобляю¬ 
щагося дѣтямъ (см. ст. 5). Лучше бы было (уне есть ему) и проч. Это значитъ, что 
наказаніе за соблазнъ гораздо ужаснѣе, чѣмъ потопленіе въ морской пучинѣ съ кам¬ 
немъ на шеѣ (Злат.): если это несносно, тѣмъ болѣе то; потому что соблазнъ гу¬ 
битъ душу человѣка, за которую умеръ Христосъ. Мельничный, на славянскомъ, 
оселъскій или ослиный, т. е. большой жерновъ на мельницѣ, который приводится въ 
движеніе осломъ. Сказавъ о соблазнителяхъ, Господь I. Христосъ начинаетъ рѣчь 
вообще о соблазнахъ. 

7. Горе лдір^ щ собллзнй: н&кда во Горе міру отъ соблазновъ, ибо на¬ 

есть прінтй соелдзншлдй: сЗваче горе че- добно придти соблазнамъ; но горе то- 

ловѣк^ тол\$, йлАже собллзнй при)(6дитй. му человѣку, чрезъ котораго соблазнъ 
приходитъ. 
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Горе міру, т. е. людямъ, отъ соблазновъ, — отъ нихъ происходитъ величайшее- 
зло на землѣ, умножаются грѣхи, усиливается развращеніе, а чрезъ это виновность 
и отвѣтственность предъ Богомъ, Владыкою и Судіею міра. Нужда бо есть (ибо на¬ 
добно) пріити соблазномъ. Это значитъ, что нравственное поврежденіе людей такъ 
велико, что всегда будутъ соблазнители, прельщающіе другихъ ко грѣху; а страсти 
людскія такъ сильны, что люди всегда будутъ легко поддаваться соблазну и впадать 
во грѣхи. Если же бы зло было необходимо, то Господь но сказалъ бы: горе тому 
человѣку, чрезъ котораго соблазнъ происходитъ. „Когда Господь говоритъ, что на¬ 
добно пріити соблазнамъ, пишетъ св. Златоустъ, то этимъ не уничтожаетъ ни сво¬ 
боднаго произволенія, ни свободной вола и не подчиняетъ жизнь нашу какой-либо 
необходимости дѣйствій; но предсказываетъ только то, что должно случиться. Но 
для чего Господь не уничтожаетъ соблазны? вопрошаетъ Златоустъ, и отвѣчаетъ: 
для чего же уничтожать ихъ? Для тѣхъ ли, кои получаютъ отъ нихъ вредъ? Но 
они получаютъ вредъ не отъ соблазповъ, а отъ своего нерадѣнія. Это видно 
изъ примѣра людей добродѣтельныхъ, которые не только не терпятъ никакого вреда 
отъ соблазновъ, но еще получаютъ великую пользу; таковы были: Іовъ, Іосифъ и- 
др. праведники. Если же есть люди, которые избѣгаютъ соблазновъ, то не избѣга¬ 
ющій оныхъ долженъ винить себя самого14. Соблазны дѣлаютъ людей осмотритель¬ 
ными, осторожными, сплетаютъ вѣнецъ побѣдителямъ ихъ. 

8. Лціе ли с$ка твоа, или но гл твоа 
совалжнасга та, шсѣць'і ю и верзи (0 се- 
в^: доврѣйше тй |сть внйти ва живота 
уролл^ или віідіА, ноже двѣ рйідѣ й двѣ 
ншзѣ йлАціе в верже і А бьітн во огнь вѣч¬ 
ный: 

9. й аціе око твое совллжнАета та, 

йзллй е й верзи и) севе: доврѣйше тй 
есть со едйнѣлѵа околда ва живота винти, 
неже двѣ шцѣ йм^цЛ7 кверже іА выти ва 
гееннѣ7 огненною. 

Если же рука твоя иди нога твоя 
соблазняетъ тебя, отсѣки ихъ и брось 
отъ себя: лучше тебѣ войти въ зкизнь 
безъ руки или безъ ноги, нежели съ 
двумя руками и съ двумя ногами быть 
ввержену въ огонь вѣчный; 

и если глазъ твой соблазняетъ тебя, 
вырви его и брось отъ себя: лучше 
тебѣ съ однимъ глазомъ войти въ 
жизнь, нежели съ двумя глазами быть 
ввержену въ геенну огненную. 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ, насколько и какъ мы должны хранить 
себя отъ соблазновъ ко грѣхамъ и отъ самыхъ грѣховъ. Но какъ правильно пони¬ 
мать эти слова Христовы? Конечно, ихъ нужно понимать не буквально, они не означа¬ 
ютъ того, чтобы на самомъ дѣлѣ отсѣкать члены тѣла: потому что и отсѣчешь 
члены, но отъ соблазновъ не освободишься. Тутъ подъ членами тѣла разумѣются 
поводы, предметы и самые люди, которые возбуждаютъ въ насъ страсть; разумѣ¬ 
ются и самыя страсти, которыя влекутъ насъ ко грѣху. Такимъ образомъ эти слова. 
Спасителя значатъ слѣдующее: намъ нужно отказаться отъ всего и ото всѣхъ, что 
и кто препятствуетъ нашему душевному спасенію, хотя бы то было необходимое и 
самое дорогое для насъ, какъ необходимы и дороги рука или нога, или глазъ; хотя 
бы такіе изъ людей были, наприм., нашими родными, друзьями и знакомыми,—хотя 
бы это было такъ тяжело, какъ болѣзненно отсѣченіе руки или ноги и т. п. Сло¬ 
вомъ, въ дѣлѣ спасенія необходимы самоотверженіе и подвиги. Войти въ 
жизнь, т. е. въ жизнь вѣчную, блаженную на небѣ. Это и есть настоящая жизнь 
человѣка, потому что человѣкъ сотворенъ для вѣчнаго блаженства; тогда какъ/'на-- 
оборотъ, потеря такой жизни чрезъ грѣхъ есть смерть для человѣка, для души его. 
Лучше войти тебѣ въ жизнь безъ руки или безъ нош, или съ однимъ глазомъ, нежели 
съ двумя ногами и съ двумя глазами быть ввержену въ геенну огненную. Какъ пони¬ 
мать эти слова? И эти слова не- значатъ того, что тѣло наше воскреснетъ безъ 
руки, или ноги, или глаза; но — что лучше для человѣка отказаться отъ всего, что 
здѣсь соблазняетъ ко грѣху, для того, чтобы получить жизнь вѣчную; нежели на¬ 
слаждаясь въ здѣшней жизни тѣмъ, что ведетъ ко грѣху, потерять жизнь вѣчную- 
и подвергнуться мученію въ аду (Мих.). Это ученіе Христово въ отношеніи къ бла- 
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гамъ земнымъ и къ вѣчнымъ благамъ совершенно одинаково съ предложеннымъ Имъ 
прежде. (Чит. ст. 29 п 30 гл. 5 и 24—26 ст. 16 гл.). Огонь вѣчный и геенна огнен¬ 
ная, это—адъ. (Чит. объясн. 29 и 30 ст. 5 гл.). 

Зач. 75-е. Притча о заблудшей овцѣ и ученіе о согрѣшающемъ братѣ. 

Читается въ праздникъ Святаго Духа. 

10. Блюдите, да не презрите {-дннагш 
(О малыша сир: глголю во вамж, ілкш 
агглн йуъ на нвсѣѵг вынѴ вндатя внддтя 
лице бцд моегш нвидгш. 

Смотрите, не презирайте ни одного 
изъ малыхъ сихъ-, ибо говорю вамъ, 

что Ангелы ихъ на небесахъ всегда 
видятъ лице Отца Моего Небеснаго. 

Въ этихъ словахъ Господь учитъ, какъ внимательны мы должны быть другъ 
къ другу въ нравственномъ отношеніи, т. е. такъ или иначе не соблазнять одному 
другаго. Не презирайте, собственно значитъ не относитесь небрежно, невнимательно; 
не презирайте значитъ и не соблазняйте (ст. 6), какъ будто за соблазнъ ничего 
не будетъ вамъ. Малыхъ сихъ. Подъ малыми Господь разумѣетъ и дѣтей, и взрос¬ 
лыхъ, вѣрующихъ въ Него (слич. ст. 5 и 6). Взрослыхъ Господь называетъ дѣтьми, 
потому что они, принявъ христіанскую вѣру, ради царствія Божія должны умалять 
и умаляютъ себя до подобія дитяти: если не обратитесь и не будете, какъ дптил 
не войдете въ царство небесное (ст. 3). Митрополитъ Филаретъ, относя слова Хри¬ 
стовы: не презирайте малыхъ сихъ къ дѣтямъ, поучаетъ: „берегитесь, чтобы такое 
пренебреженіе не проявилось въ васъ даже какъ-нибудь нечаянно; берегите малю¬ 
токъ отъ соблазновъ, не полагайтесь на приставниковъ, и сами за ними наблюдайте; 
учите ихъ не столько пріятному, сколько полезному, не столько полезному для 
жизни временной, сколько для жизни вѣчной11. Господь указываетъ и причины, по¬ 
чему особенно не должно презирать или соблазнять другихъ: первая причина, это— 
та, что Господь Самъ печется о нихъ: Онъ даетъ каждому изъ нихъ особаго ан¬ 
гела-хранителя, который заботился бы объ ихъ спасеніи (Дѣян. 12, 15. Тов. 5). 
Ангелы всегда видятъ лице Отца Моего небеснаго. Эти слова значатъ, что ангелы 
находятся въ ближайшемъ общеніи съ Богомъ: потому что, напр., постоянно видѣть 
царя значитъ быть очень близкимъ къ нему, быть достойнымъ особеннаго довѣрія его 
(4 Цар. 25, 19; Тов. 12, 12; Есѳ. 1, 14). 

11. ІІріі'ідс во сня члвѣческій (взыска- 
тн й) спасти попівшдго. 

Ибо Сынъ Человѣческій пришелъ 
взыскать и спасти погибшее. 

Это—другая причина, почему не должно презирать или соблазнять другихъ,— 
та, что Самъ Господь сошелъ на землю для спасенія ихъ. Если Самъ Богъ такъ 
высоко цѣнитъ епасеніе людей; то какъ же человѣкъ можетъ презирать этимъ спа¬ 
сеніемъ? Сынъ человѣческій, т. е. Онъ Христосъ (см. 20 ст. 8 гл.). Ъзыскати и 
спасти погибшаго (погибшее)—тоже, что погибшихъ. Погибшими здѣсь называются 
люди, коснѣющіе во грѣхахъ и развращенные; называются они такъ, какъ потерян¬ 
ные для добродѣтели и блаженства, подобно тому, какъ погибшими или потерянными 
для себя мы называемъ тѣ вещи, которыя нами самими потеряны, или у насъ похи¬ 
щены, и мы уже не можемъ пользоваться ими. Мы, люди, сотворены Богомъ для 
блаженства; паденіемъ прародителей своихъ въ раю мы лишены блаженства — по¬ 
гибли для блаженства. Но Господь Сынъ Божій сошелъ съ неба для того, чтобы 
спасти насъ отъ этой погибели и возвратить къ первому блаженству. 
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12. Что влллх лмійтса; Яціе вздета 
нѣкоелд# человѣкѣ сто бвецх, й здвл^дита 
ёдннд ш нй^х: не шстлвитх ли девдтьде- 
сатх н девдть вх гордых, и шедх ііфетх 
ЗДБЛ&кдшіа; 

13. и дфе в^детх шврѣстй ю, длм'інь 
глголю вдлах, гакш рлд&тсА ш ней пдче, 
неже ш девАТЙдеслтн^х н дсватй не завл&кд- 
шнѵх. 

14. Тдкш нѣсть вола пред бцелдх вд- 
ШІІЛѴХ НБНЫЛѴХ, дд погйвнетх едйнх (О л\л- 
лы^х сиѵх. 

Какъ вамъ кажется? Еслибы у кого 
было сто овецъ, и одна изъ нихъ за¬ 

блудилась, то не оставитъ ли онъ де¬ 

вяносто девять въ горахъ и не пой¬ 

детъ ли искать заблудившуюся? 

и если случится найти ее, то, истин¬ 

но говорю вамъ, онъ радуется о ней 
болѣе, нежели о девяносто девяти не¬ 

заблудившихся. 

Такъ, нѣтъ воли Отца вашего Не¬ 

беснаго, чтобы погибъ одинъ изъ ма¬ 

лыхъ сихъ. 

Въ этихъ словахъ Господь показываетъ въ примѣрѣ пастыря въ отношеніи къ 
заблудишейся овцѣ изъ его стада, какъ дорога для Него душа всякаго человѣка. Онъ 
сравниваетъ Отца Своего съ пастыремъ, который ищетъ одну заблудившуюся овцу, 
оставивъ цѣлое стадо, и радуется объ обрѣтеніи ея болѣе, чѣмъ о цѣломъ стадѣ. 
Число сто означаетъ вообще много, цѣлое стадо, Бъ юрахъ. Сказано: въ горахъ, а 
не въ долинахъ и лугахъ, такъ какъ оставлять тутъ однихъ овецъ было опаснѣе и 
потому, что здѣсь болѣе водились хищныя животныя, и потому, что здѣсь скорѣе 
могли заблудиться прочія овцы. 

15. Яще же согрѣшнтх кх тесѣ врлтх 
ТВОЙ, ИДИ Й ШСЛИЧИ его ЖЖД& ТОБОЮ й 

тѣл\х едйнѣмх: діре теве послѣ:шдетх, прн- 
шпр’Іілх есй врата твоего: 

Если же согрѣшитъ противъ тебя 
братъ твой, пойди и обличи его меж¬ 

ду тобою и имъ однимъ; если послу¬ 

шаетъ тебя, то пріобрѣлъ ты брата 

твоего; 

От : іенія о соблазнахъ ко грѣхамъ Господь I. Христосъ переходитъ къ са¬ 
мымъ грѣхамъ,—научая не соблазнять другихъ ко грѣху, Онъ учитъ, какъ должно 
поступать въ отношеніи тѣхъ, которые впадаютъ въ грѣхи—въ грѣхи другъ противъ 
друга и вообще во всякіе грѣхи. Согрѣшитъ (къ тебѣ) противъ тебя, поступитъ не¬ 
правильно, незаконно прбтивъ тебя, напр., на словахъ или на дѣлѣ оскорбитъ тебя, 
похититъ что у тебя и т. п. или, вообще такъ или иначе поведетъ себя грѣховно. 
Братъ твой, т. е. ближній, всякій человѣкъ, особенно же христіанинъ; преимуще¬ 
ственно христіане называются братьями между собою, потому что составляютъ одно 
великое семейство искупленныхъ и спасаемыхъ, гдѣ одинъ Отецъ — Господь и одна 
мать—церковь. Пойди и обличи. Этими словами такъ Господь учитъ: не жди, когда 
обидчикъ придетъ просить у тебя примиренія, а ты самъ, оскорбленный, поди къ 
нему: потому что онъ, отъ стыда или отъ злобы, не рѣшится идти. „Видишь ли, 
учитъ св. Златоустъ, какъ Спаситель ищетъ пользы не оскорбленнаго только, но и 
оскорбившаго? Обидѣвшій объятъ страстью, онъ и боленъ и слабъ. Посему-то Спа¬ 
ситель и посылаетъ оскорбленнаго къ нему14. Обличи ею между тобою и тѣмъ еди¬ 
нимъ (и имъ однимъ). Слово обличи, значитъ „напомни ему о грѣхѣ и скажи ему о 
томъ, что ты потерпѣлъ отъ него (Злат.), выясни ему то зло, какое можетъ про- 
изойдти изъ его поступка. Сдѣлай это, конечно, дружески, братски, осторожно, тер- 
пѣливо, безъ гнѣва и запальчивости: такое обращеніе съ обидчикомъ иногда лучше 
всего исправляетъ его. Обличи между тобою и имъ однимъ, т. е. наединѣ, а не пу¬ 
блично, при другихъ: потому что вразумленіе публичное обидно для него и можетъ 
не только не исправить, а еще ожесточить его. Аще (если) тебе послушаетъ, т. е. 
сознается въ своемъ грѣхѣ, осудитъ себя и смирится; пріобрѣлъ еси брата твоею, 
т. е. вновь пріобрѣлъ, возвратилъ для царства Божія, котораго чрезъ грѣхъ тотъ 
лишился было (о царствѣ Бож. чит. 3 ст. 2 гл.). „Быть можетъ, при вразумленіи 
ближняго, придется выслушать и оскорбленіе; но за то спасешь душу погибшую". 
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16. дціе ли тев'е не посл^шдетг, монллй 
ея собою бфс единаго или два: дд при 
оусгбѵх двою, или тріе^х свидѣтелей ста- 
нетй но? нй глаголи: 

если же не послушаетъ, возьми съ 
собою еще одного или двухъ, дабы 
устами двухъ или трехъ свидѣтелей 
подтвердилось всякое слово:, 

Не послушаетъ, т. е. не послушаетъ твоего дружескаго вразумленія и будетъ 
упорствовать въ своемъ грѣхѣ, и такимъ образомъ одинъ ты будешь не въ силахъ 
убѣдить его; пойми (возьми) съ собою еще единаго или два,—для болѣе сильнаго и дѣй¬ 
ствительнаго вразумленія и увѣщанія: да при устѣхъ двою или тріехъ свидѣтелей 
станетъ всякъ глаголъ (дабы устами двухъ или трехъ свидѣтелей подтвердилось вся¬ 
кое слово). Этими словами Господь указываетъ на правило закона Моисеева (Втор. 
19, 15), гдѣ сказано, что недостаточно одного свидѣтеля, чтобы свидѣтельствовать 
на другого въ какой-нибудь винѣ или въ преступленіи. Св. Златоустъ уподобляетъ 
человѣка злого или обидѣвшаго другого больному и учитъ: „врачъ, когда ви іитъ, 
что болѣзнь упорствуетъ, не оставляетъ больного и не гнѣвается на него, но тѣмъ бо¬ 
лѣе прилагаетъ попеченія о немъ“. 

17. Тире же не посл^шаетй й^й, по- 
вѣждь црквк; аіре же н црковь пресл^шл- 
етй, б^дн тесѣ га коже газычника й мы¬ 
тарь. 

если же не послушаетъ ихъ, скажи 
церкви; а если и церкви не послуша¬ 

етъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ 
язычникъ и мытарь. 

Аще не послушаетъ ихъ, т. е. постороннихъ людей, повгъждъ (скажи) церкви ^ 
т. е. обществу вѣрующихъ,—конечно, тому обществу вѣрующихъ, которое находится 
въ изві стномъ мѣстѣ; или лучше, скажи представителямъ церкви, т. е. пастырямъ 
и учителямъ ея, потому что судебная власть въ церкви, по повелѣнію Самого Го¬ 
спода, предоставлена апостоламъ и послѣ нихъ ихъ преемникамъ—пастырямъ и учи¬ 
телямъ (Мо. 18, 18. Іоан. 20, 22 — 23. Еф. 4, 11, 12;. Аще же и церковь пре- 
слушаетъ (и церкви не послушается), т. е. если не тронется обличеніями и не по¬ 
слушается увѣщаній, вразумленій и предостереженій со стороны пастырей и учите¬ 
лей церкви, останется упорнымъ,—не захочетъ подчиниться ихъ суду; буди (да бу¬ 
детъ) тебѣ, якоже (какъ) язычникъ и мытарь, т. е. прекрати съ нимъ христіански- 
братское общеніе, — общеніе въ единомысліи вѣры, въ молитвахъ, таинствахъ, какъ 
уже съ уклонившимся и отсѣченнымъ отъ церкви за свое непослушаніе ей. Языч¬ 
ники и мытари не принадлежали къ Іудейской церкви, Іудеи чуждались ихъ и избѣ¬ 
гали общенія съ ними. Язычниками Іудеи называли всѣхъ, кромѣ своихъ единопле¬ 
менниковъ и единовѣрцевъ, съ которыми и не входили въ религіозныя отношенія; 
мытарей—сборщиковъ общественныхъ податей Іудеи считали людьми развращенными, 
отверженными, съ которыми также избѣгали всякаго общенія (чит. объясн. 46 и 
47 ст. 5 гл.). Іудеи не имѣли никакого общенія съ мытарями и язычниками, но мы, 
христіане, по любви христіанской, не должны презирать неправовѣрующихъ и совер¬ 
шенно отстраняться ихъ; нѣтъ, мы должны любить ихъ, помогать имъ въ чемъ мо¬ 
жемъ, стараться склонить ихъ на путь истины, но только считать ихъ не принадле¬ 
жащими къ православной церкви.—Вотъ на основаніи какихъ словъ Господа церковь 
Его собираетъ соборы противъ неправовѣрующихъ, такъ называемыхъ еретиковъ, 
раскольниковъ и сектантовъ, вразумляетъ ихъ и, въ случаѣ упорства, отлучаетъ отъ 
себя (анаѳематствуетъ: анаоема съ греческаго значитъ отдѣленіе). И апостолъ Хри¬ 
стовъ утверждаетъ таковой образъ дѣйствія церкви въ отношеніи такихъ людей: если 
бы кто сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали, говоритъ онъ 
православнымъ христіанамъ, да будетъ анаѳема (Гал. 1, 8). А отлученный отъ церкви 
Христовой лишается Его спасительной благодати. „Кому церковь не мать, тому 
Богъ не Отецъ“. Отдѣленный отъ церкви, связанный властью ея здѣсь на землѣ, 
такимъ, связаннымъ въ своемъ грѣхѣ, явится и въ другой міръ. Это Господь гово¬ 
ритъ далѣе. 
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Зач. 76. О власти апостольской вязать и рѣшить и о прощеніи 
ближняго. 

Читается во вторникъ 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

18. Лмйнь (во) глгблю влллх: блика Истинно говорю вамъ: что вы свя- 
лі|іс свяжете на земли, в»д#гх спазлііл іід жете на землѣ, то будетъ связано на 
нбсй: и |лйка лціе разрѣшите на зелий, небѣ-, и что разрѣшите на землѣ, то 
б^д$г2 разрѣшена на пвсѣ^г. будетъ разрѣшено на небѣ. 

Въ этихъ словахъ Господь обѣщаетъ апостоламъ власть управленія въ церкви— 
власть, напр., разрѣшать или не разрѣшать грѣхи, дозволять или недозволять 
быть въ церкви или обществѣ вѣрующихъ, и обѣщается( что не дозволенное ими въ 
церкви не дозволено будетъ и Самимъ Богомъ, а разрѣшенное будетъ разрѣшено. 
Здѣсь Господь обѣщаетъ всѣмъ апостоламъ ту же власть, которую прежде обѣщалъ 
одному изъ нихъ—Петру (19 ст. 16 гл.). „Смотри, замѣчаетъ при этомъ св. Злато¬ 
устъ, какимъ бѣдамъ подвергаетъ Господь упорнаго—и здѣшнему наказание, и бу¬ 
дущему мученію. А угрожаетъ Онъ не для того, чтобы такъ случилось, но чтобы 
устрашенный угрозою, т. е. и отсѣченіемъ отъ церкви, и опастностью быть связан¬ 
нымъ на небесахъ, смягчился и оставилъ гнѣвъ". Относительно же власти, данной 
отъ Господа апостоламъ и ихъ преемникамъ — пастырямъ, онъ же пишетъ: „іереи 
обитаютъ еще на землѣ, и допущены распоряжаться небеснымъ, получили такую 
власть, какой не далъ Богъ ни ангеламъ, ни архангеламъ: что священики опредѣ¬ 
ляютъ долу, то Богъ утверждаетъ горѣ".—Католики видятъ въ словахъ, сказанныхъ 
Господомъ ап. Петру: дамъ тебѣ ключи царствія и пр. (16, 19), преимущество вла¬ 
сти его предъ прочими апостолами; но это—не вѣрно: потому что то же самое, что 
обѣщано Петру, обѣщано и всѣмъ апостоламъ и даже въ совершенно одинаковыхъ 
словахъ, какъ это весьма ясно открывается въ изъясненныхъ сейчасъ словахъ Христа, 
которыя Онъ сказалъ всѣмъ апостоламъ. 

19. Шки лмйнь глгблю вали, гакш Истинно также говорю вамъ, что 
дфе двл и) влех совѣцілетл нл зелий ш если двое изъ васъ согласятся на зем- 
всакой вецш, бАже афе проекта, в^детх лѣ просить о всякомъ дѣлѣ, то, чего 
или ш оцл лѵоегш, нже на іібсІі^х: бы ни попросили, будетъ имъ отъ От¬ 

ца Моего Небеснаго; 

Выше Господь указывалъ кару за вражду (ст. 15—17); здѣсь нее Онъ указы¬ 
ваетъ награду за миръ и согласіе, говоря, что единодушные преклоняютъ Бога 
Отца на то, чего просятъ, и Самъ Христосъ пребываетъ ереди нихъ (Злат.). „Еди¬ 
нодушное усердіе многихъ въ молитвѣ увеличитъ силу каждаго и всѣхъ. Это — на¬ 
града за любовь другъ къ другу, любовь, соединяющую во имя Христово", говоритъ 
одинъ изъ учителей духовныхъ (Фил.). Чего бы ни попросили, будетъ имъ, т. е. чего 
бы ни попросили изъ того, что угодно Богу и полезно для самихъ просящихъ и для 
другихъ ихъ братій. Св. Златоустъ такъ пишетъ по поводу этихъ словъ Спасителя: 
„Есть много причинъ, которыя препятствуютъ получить: или потому не получаютъ, 
что часто просятъ безполезнаго; или потому, что недостойны того, чтобы слушали 
ихъ, поелику не дѣлаютъ съ своей стороны того, что отъ нихъ требуется; или потому, 
что приносятъ молитвы противъ оскорбившихъ, требуя имъ отмщенія и наказанія, что 
запрещено, или потому, что просятъ милости грѣшники нераскаянные, а имъ получить 
невозможно. Если же всѣ требованія исполнены, т. е. если ты и полезнаго просишь, 
и дѣлаешь все, что отъ тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, и съ ближ¬ 
ними находишься въ согласіи и любви, то получишь по своей молитвѣ". 
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20. нд'Ііже во С'Стд два, или тріе со- ибо гдѣ двое или трое собраны во 
Брлші во илаж ЛАОС, тѴ |слаь посредѣ Іі^г. имя Мое, тамъ Я посреди нихъ. 

Собрани во имя Мое, т. е. съ именемъ Моимъ въ сердцѣ и устахъ собрались 
для молитвы, прошенія или прославленія, слѣдовательно, съ вѣрою въ Меня и любо¬ 
вію (Мих.). Тамъ Я (ту есмь) посреди ихъ, т. е. тутъ Мое общеніе, какъ главы, съ вѣру¬ 
ющими, какъ членами. Изъ этихъ словъ Спасителя само собою открывается, что 
„собравшіеся недостойно и не но волѣ Господней, хотя, повидимому, собрались вмѣ¬ 
стѣ во имя Господне, услышатъ: что зовете Меня: Господи, Господи! и не дѣлаете 
того, что Я говорю? (Лук. 6, 46 Вас. Вел.). Таковы, по всей справедливости, са¬ 
мочинныя собранія во имя Господне еретиковъ, раскольниковъ и разныхъ сектан¬ 
товъ. „Гдѣ же большее и совершеннѣйшее бываетъ собраніе во имя Господа, по¬ 
учаетъ святит. Филаретъ, какъ не во храмѣ? И такъ Онъ здѣсь благодатно при¬ 
сутствуетъ среди насъ, а гдѣ благодатно присутствуетъ, тамъ и дѣйствуетъ благо¬ 
датно и спасительно". 

Тогда Петръ приступилъ къ Нему 
и сказалъ: Господи! сколько разъ про¬ 

щать брату моему, согрѣшающему 
противъ меня? до семи ли разъ? 

Слышавъ ученіе Христово о примиреніи съ согрѣшающимъ ближнимъ (ст. 15— 
17), для чего, конечно, требуется прощеніе его, ап. Петръ спросилъ I. Христа: а 
сколько разъ можно прощать согрѣшающаго? Іудейскіе учители говорили, что дол¬ 
жно прощать только три раза, не болѣе. Ап. Петръ, чтобы показаться великодуш¬ 
нѣе и любвеобильнѣе еврейскихъ учителей, удвоиваѳтъ это число и спрашиваетъ: 
довольно ли будетъ простить семь разъ? Что же отвѣтилъ ему Христосъ? 

22. Глголл елА& іи ел: не глголю тевѣ, Іисусъ говоритъ ему: не говорю те- 

до седлАЬ крдтх, но до седлАЬдеслта крлтх бѣ: до семи, но до седмижды семиде- 

седлАерйцею. еяти разъ. 

Число семдмиждъг семдесятъ не означаетъ опредѣленнаго числа разъ, означаетъ 
непрерывную и всегдашнюю обязанность. Число семъ, подобно какъ и тысяча, въ Свя¬ 
щенномъ писаніи употребляется для обозначенія множества П Цар. 2, 5). Слѣдовательно, 
сколько бы разъ ни согрѣшилъ противъ насъ ближній, если онъ раскаявается; мы 
должны каждый разъ прощать его, прощать безпредѣльное число разъ (Злат, и Ѳеоф.). 
Что значитъ прощать согрѣшающаго? Епископъ Михаилъ такъ отвѣчаетъ на это: 
„это значитъ отказаться отъ всякаго отмщенія или законнаго взысканія, предать 
все, что произошло, полному забвенію и питать къ раскаявшемуся брату чистыя 
христіанскія братскія чувства, словомъ, дѣйствовать въ отношеніи къ нему такъ, 
какъ будто тотъ и не оскорблялъ или не согрѣшалъ". 

Зач. 77-е. Притча о милосердомъ царѣ и немилосердомъ должникѣ. 

Читается въ 11-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

23. Оегш рлди оуподбвисл цртвіе іівпое Посему Царство Небесное подобно 
человѣкѣ царю, иже вос^отѣ стжзлтисд ш царю, который захотѣлъ сосчитаться 
словесй съ рдвы своими: съ рабами своими, 

Послѣ ученія о прощеніи согрѣшающаго ближняго и послѣ вопроса ап. Петра о 
томъ, сколько разъ должно прощать другъ друга, Господь I. Христосъ предложилъ притчу 
о томъ, что если мы не будемъ прощать другихъ, то и сами не получимъ прощенія 
отъ Вога. Эта притча—о милосердомъ царѣ и пемилосердомъ должникѣ. Что такое 

21. Тогда приступ ль к ъ нсла& петрх, 
рече: гдн, колькрлты ліре согрѣшйтх вх 
лаж вратх л\6й, й ли до седлАЬ 
крлтх; 
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притча? Это—родъ загадки. Въ притчѣ говорится объ одномъ, и говорится о случаѣ 
очень обыкновенномъ, житейскомъ, а нужно понимать о другомъ—духовномъ, нужно 
какъ бы разгадывать, постигать значеніе притчи. Притчи въ древнія времена на 
востокѣ были въ большомъ употребленіи (чит. относительно притчей въ объясн. 3 ст. 
13 гл.). 

Въ указанной притчѣ представленъ царь, который считается съ своими рабами— 
должниками. Въ притчѣ подъ царствомъ небеснымъ разумѣется церковь Христова на 
землѣ и блаженство на небѣ (о семъ царствѣ чит. въ объясн. 3 ст. 2 гл.); подъ 
царемъ разумѣется Богъ, а подъ рабами — люди. И въ царствѣ Божіемъ, нодобно 
какъ въ царствахъ земныхъ, есть царь и подданные: царь — Богъ, Христосъ, под¬ 
данные—люди вѣрующіе. Должникомъ, обыкновенно, называется тотъ, кто взялъ у 
другого что либо, деньги или вещи, и долженъ возвратить ему взятое. Такъ человѣкъ 
одолженъ Богу всѣмъ: и своимъ происхожденіемъ на свѣтъ, и своею жизнью, и спо¬ 
собностями, и средствами и т. п., и долженъ бы платить Ему за то послушаніемъ 
Ему, исполненіемъ закона Его,—словомъ, добрыми дѣлами* но онъ часто не творитъ 
добрыхъ дѣлъ, согрѣшаетъ,—и такимъ образомъ становится должникомъ предъ Бо¬ 
гомъ. Царь захотѣлъ сосчитаться (восхотѣ стязатися о словеси) съ своими рабами. 
Сосчитаться, т. е. требовать уплаты долга. Это требованіе долга Богомъ отъ лю¬ 
дей будетъ главнымъ образомъ на страшномъ судѣ Христовомъ, когда Господь по¬ 
требуетъ отъ насъ отчета во всѣхъ нашихъ мысляхъ и желаніяхъ, словахъ и дѣ¬ 
лахъ; но совершается и на такъ называемомъ частномъ судѣ, т. е. по смерти каж¬ 
даго человѣка; совершается еще и при жизни человѣка на землѣ, когда, напр., мы 
слышимъ голосъ закона Христова и чувствуемъ угрызенія своей совѣсти, или когда 
Богъ посылаетъ на насъ разныя наказанія: скорби, болѣзни и т. п., которыя напо¬ 
минаютъ намъ о нашихъ грѣхахъ. Въ притчѣ говорится, что царь сталъ считаться, 
когда восхотѣлъ; этимъ указывается на то, что мы всегда должны быть готовы пред¬ 
стать на судъ Божій, потому что не знаемъ ни дня, ни часа своей смерти. На это же 
указываетъ и то, что должникъ приведенъ былъ къ царю, а не самъ пришелъ. 

24. начениА же §лА стдзатисж, при- | когда началъ онъ считаться, приве- 

ведоша едА единаго должника тмою та- денъ былъ къ нему нѣкто, который 
ланта: долженъ былъ ему десять тысячъ та¬ 

лантовъ; 

Талантъ, это—сумма, по однимъ, около 1800 р., а по другимъ, около 2500 р. 
сер., слѣдовательно десять тысячъ талантовъравняютсянашимъприблизительно 18 или25 
милліонамъ. Здѣсь число это означаетъ множество долга, неоплатность должника. И 
каждый изъ насъ грѣшниковъ предъ правосудіемъ Божіемъ не есть ли неоплатный 
должникъ? Десять тысячъ талантовъ не изображаютъ ли наши грѣхи противъ 10-ти 
заповѣдей закона Божія? наши долги—неблагодарности за всѣ неисчислимыя милости 
Боной къ намъ грѣшнымъ? Чтобы человѣкъ ни сдѣлалъ добраго, никогда не сдѣ¬ 
лаетъ больше того, что обязанъ былъ сдѣлать по закону Божію; а грѣхъ все 
остается и останется навсегда грѣхомъ, долгъ останется долгомъ — не вознагради- 
мымъ ничѣмъ, уплатить долгъ грѣховный нѣтъ у насъ ни возможности, ни средства 
(Димит. Херсонск.). 

25. не йлАцА же рА воздатн, пове- а какъ онъ не имѣлъ, чѣмъ запла- 

лѣ й господь §гш продати, й женй і*гш, й тить, то государь его приказалъ про¬ 

чада, й веж елйка йлѵвжше, й шдати: дать его, и жену его, и дѣтей, и все, 
что онъ имѣлъ, и заплатить; 

Приказалъ продать ею. Такъ поступать съ должниками предписано было зако¬ 
номъ Моисеевымъ (Лев. 25, 39, 47). 

26. пада оувш рака той, кланжшесж тогда рабъ тотъ палъ и, кланяясь 
едаѴ, гллголл: господи, потерпи на амгіі, и ему, говорилъ: государь! потерпи на 
веж тй воздал\а. мнѣ, и все тебѣ заплачу. 
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Потерпи на мнѣ, и вся ти воздамъ (все тебѣ заплачу). Въ отношеніи къ царю- 
заимодавцу это значитъ: дай мнѣ отсрочку на нѣкоторое время, чтобы справиться 
съ дѣлами и приготовить долгъ; но въ отношеніи къ Богу это не значитъ, чтобы 
грѣшникъ самъ по себѣ могъ уплатить Ему за свои грѣхи, а означаетъ усиленную 
молитву грѣшника къ Богу о прощеніи грѣховъ. „Для неоплатнаго должника нѣтъ 
другаго средства избавленія, какъ прибѣгнуть къ милосердію заимодавца; для без¬ 
отвѣтнаго грѣшника нѣтъ другого прибѣжища кромѣ молитвы о помилованіи" (Дим. 
Вол.). Господь I. Христосъ своими крестными страданіями удовлетворилъ правосудію 
Божію за грѣхи всего міра; живая вѣра во Христа Спасителя, сердечное раскаяніе 
во грѣхахъ и усердная молитва даруютъ человѣку-грѣшнику полное прощеніе и по¬ 
милованіе. Несчастный должникъ обѣщаетъ царю уплатить долгъ. Это—указаніе на 
то, что грѣшнику для полученія прощенія грѣховъ отъ Бога необходимо твердое 
намѣреніе избѣгать впредь грѣховъ. 

27. ЛІіілоссрдоіши же господь рдел то¬ 
го, прости его, й долга шп&тй §лл$. 

Государь, умилосердившись надъ ра¬ 

бомъ тѣмъ, отпустилъ его и долгъ 
простилъ ему. 

Должникъ просилъ только объ отсрочкѣ долга, а царь, по своей добротѣ, не 
только отмѣнилъ свое опредѣленіе о продажѣ его самого и всей его собственности, 
но и совсѣмъ простилъ ему долгъ. Въ отношеніи къ Богу это значитъ, что Богъ 
такъ милостивъ, что, внемля молитвѣ и раскаянію грѣшника, прощаетъ ему всѣ его 
грѣхи—какіе бы они ни были, и сколько бы ихъ ни было. 

28. Изшедх же рапа той, шврѣте еди¬ 
наго (ій) клеврета споила, иже пѣ должена 
Ы столаа пѣчілзь: и |л\ь его длвллше, 
глдгблл: шдлждь лли, йл\же (дан) еей дол- 
щепа; 

29. плда оуьш клеврета егш ил позѣ 
егш, даоллше его, глдголл: потерий ил 
данѣ, и веж воздлл'а тй: 

30. она же не уотжше, но веда вед- 
дй его ва теданйц^, доидеже воздлста дол¬ 
жное. 

Рабъ же тотъ вышедъ нашелъ одно¬ 

го изъ товарищей своихъ, который 
долженъ былъ ему сто динаріевъ, и, 

схвативъ его, душилъ, говоря: отдай 
мнѣ, что долженъ; 

тогда товарищъ его надъ къ ногамъ 
его, умолялъ его и говорилъ: потерпи 
на мнѣ, и все отдамъ тебѣ; 

но тотъ не захотѣлъ, а пошелъ и 
посадилъ его въ темницу, пока не от¬ 

даетъ долга. 

Стомъ пѣнязь (сто динаріевъ), это—на наши деньги около 20 рублей. Дина¬ 
рій,—римская монета, около 20 коп. Сто динаріевъ или 20 руб. сумма, совершенно 
ничтожная сравнительно съ 18 или 25 милліонами, какіе долженъ былъ самъ этотъ рабъ 
своему царю. Этимъ Господь показалъ, какъ ничтожны грѣхи людей другъ противъ 
друга сравнительно съ грѣхами противъ Бога. Схвативъ, душилъ его (емь его давляше). 
По римскимъ законамъ заимодавецъ имѣлъ право подвергать истязанію и даже заключить 
въ темницу своего должника до тѣхъ поръ, пока отдастъ долгъ (см. объясн. 25 2 ст. 
5 гл.). Изъ сего поступка раба также видно, какъ люди бываютъ жестоки, сребро¬ 
любивы и забывчивы. „Не такъ ли поступаемъ и мы, вопрошаетъ святит. Димитрій (Вол.), 
когда помилованные Отцемъ небеснымъ во Христѣ Іисусѣ, оправданные туне благо¬ 
датію Божіею отъ безмѣрнаго множества грѣховъ нашихъ предъ Богомъ, гнѣ ае ся 
и злобствуемъ и за малыя оскорбленія, причиняемыя собратомъ нашимъ, преслѣду¬ 
емъ и язвимъ его всѣми средствами и т. п.? Всади (посадилъ)- его въ темницу, т. е. 
за малый долгъ подвергъ своего должника тому же самому наказанію, на которое 
осужденъ вшъ самъ и огромнѣйшій долгъ н отъ котораго избавленъ только но 

■одному милосердію своего царя. ^ 

Бухаревъ. 
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31. ййдѣвше же клеврет» (-гш вьівшлж, 
сжалишд сн зѣлш, й пришедше склзлшл 
господинѣ споел\& веж вьівшлж. 

Товарищи его, видѣвши происшед¬ 

шее, очень огорчились и пришедши 
разсказали государю своему все быв¬ 

шее. 

Даже и для самихъ людей бываетъ непріятно видѣть жестокость однихъ къ 
другимъ; каково же это для милосердаго Бога? Товарищи (клеврети) ею разсказали 
о жестокости раба госуд арю. Это обстоятельство въ притчѣ не имѣетъ объясненія: 
Богъ по Своему всевѣдѣнію знаетъ всѣ несправедливости и обиды, причиняемыя 
однимъ отъ другихъ. Вообще (какъ уже замѣчено при объясн. 3 ст. 13 гл.), 
въ притчахъ не должно объяснять каждую частность, но должно болѣе смотрѣть на 
общую мысль притчи. Нѣкоторые изъ толкователей (Дим. Вол.) разумѣютъ подъ то¬ 
варищами св. ангеловъ-хранителей нашихъ, которые съ болѣзнію и прискорбіемъ 
видя жестокость нашу другъ къ другу, возвѣщаютъ о томъ предъ лицемъ Отца 
небеснаго. 

32. Тогда нризвдвг §го господина §гш, 
глагола раке лукавый, весь долга шна 
(ОпУстина текъ, понеже оумолйла ллж еей: 

33. не подоваше ли й тевѣ поллйловати 
клеврета твоего, гакоже й аза тж полмі- 
ловаха; , 

34. И прогнѣвавеж господь етш, пре- 
дад'е его л^чйтелеш, дондеже воздаста 
весь долга свой. 

Тогда государь его призываетъ его 
и говоритъ: злой рабъ! весь долгъ тотъ 
я простилъ тебѣ, потому что ты упро¬ 

силъ меня*, 

не надлежало ли и тебѣ помиловать 
товарища твоего, какъ и я помиловалъ 
тебя? 

И разгнѣвавшись государь его от¬ 

далъ его истязателямъ, пока не от¬ 

дастъ ему всего долга. 

Злой (лукавый) рабъ. Такъ назвалъ царь раба, не простившаго своего товарища, 
который долженъ былъ ему ничтожную сумму, около 20 руб., когда самому прощена 
такая огромная сумма, до 25 милліоновъ рублей. Предаде его мучителемъ (отдалъ 
его истязателямъ), — какъ онъ самъ поступилъ съ своимъ должникомъ. Это значитъ, 
что злые, не прощающіе другихъ, люди своею злобою удаляютъ отъ себя благость 
и милосердіе Болсіе и потому будутъ наказаны—преданы мучеіню въ аду (чит. объясн. 
24 — 25 ст. 5 гл.). И можетъ ли человѣкъ раздражительный и любомстительный быть 
въ царствѣ Божіемъ, которое есть царство любви, мира и радости о Дусѣ Святѣ? 
(Дим.). „Когда ты питаешь злобу къ своему ближнему, то знай, поучаетъ одинъ изъ 
пастырей, что питаешь ее къ самому себѣ, а не къ другому". Дондеже воздастъ весь 
долгъ свой (пока не отдастъ ему всего долга). Это значитъ—навсегда, ибо онъ ни¬ 
когда не будетъ въ состояніи заплатить своего долга (Злат, и Ѳеоф.),—указаніе на 
вѣчность адскихъ мученій. 

35. Таш й сЗц2 мой явный сотворйтя 
вами, аще не (Спустите кіиждо врдт^ сво- 
ем& ш сердецг вашими прегрѣшеніж 1\уъ. 

Такъ и Отецъ Мой Небесный посту¬ 

питъ съ вами, если не проститъ каж¬ 

дый изъ васъ отъ сердца своего брату 
своему согрѣшеній его. 

Здѣсь Господь выражаетъ то, что означаетъ сказанная Имъ притча. Отъ сер¬ 
децъ вашихъ (отъ сердца своего). Простить отъ сердца своею, значитъ простить не 
на словахъ только, не наружно, но и въ сердцѣ, искренно, отъ души, т. е. вести 
себя въ отношеніи къ ближнему прощенному такъ, какъ будто и не было обиды отъ 
него (чит. объясн. 22 ст.). Не говоритъ здѣсь I. Христосъ о Богѣ Отцѣ вашъ, а— 

ои, пбо не достойно называться Богу Отцемъ столь злого и человѣконенавист- 
яаго раоа. 
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ГЛАВА XIX. 

1. Й вь'ість, §гдд скончл іисг словеса Когда Іисусъ окончилъ слова сіи, 

сі'а, прёйде и) Галилеи іі пріпде вх гіредѣ- то вышелъ изъ Галилеи и пришелъ въ 
лы І^дёйскІА шб шъ моль Іордана. предѣлы Іудейскіе, за-Іорданскою сто- 

о роною. 

2. И по нж йдоша народи ллнози, й За Нимъ послѣдовало много людей, 
исцѣли й^х То. и Онъ исцѣлилъ ихъ тамъ. 

I. Христу лежалъ путь изъ Галилеи въ Іудею чрезъ Самарію; но Онъ сдѣлалъ 
этотъ переходъ другимъ образомъ—загорданскою страною (обонполъ Іордана), т. е. 
перешедъ изъ Галилеи рѣку Іорданъ, восточнымъ берегомъ его, Переею, Онъ по¬ 
шелъ внизъ, и тутъ, вѣроятно, близъ Іерихона снова перешелъ Іорданъ и вступилъ 
въ Іудею. (См. карту). Почему Господу угодно было такъ поступить, неизвѣстно. 

Зач. 78-е. Разговоръ съ фарисеями о нерасторжимости брака. 

Читается въ субботу 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

3. И прист&ійша К'А нш& фарісёе йс- И приступили къ Нему Фарисеи и, 

к^шаюфе его й глаголаны ёл\$: лфе до- искушая Его, говорили Ему: по вся- 

стбитй человѣкѣ п&тйтн жен§ свою по кой ли причинѣ позволительно чело- 

ксакой винѣ; вѣку разводиться съ женою своею? 

Вопросъ о разводѣ съ женами у Евреевъ былъ спорный: одни говорили, что 
разводиться можно только въ случаѣ невѣрности жены, другіе же утверждали, что 
по всякой причинѣ, по которой жена не нравится мужу. Самый законъ Моисеевъ 
дозволялъ разводъ — онъ дозволялъ дать женѣ разводное письмо, на слѣдующемъ 
основаніи: „если она послѣ брака не будетъ имѣть благоволенія въ глазахъ мужа, 
потому что онъ находитъ въ ней что-нибудь срамное" (Втор. 24,1). Между тѣмъ Господь 
I. Христосъ въ нагорной бесѣдѣ училъ, что не слѣдуетъ разводиться, кромѣ только 
одного случая невѣрности или ирелюбодѣйства жены (5, 31 — 34). И вотъ фарисеи, 
какъ враги I. Христа, которые всюду и всячески преслѣдовали Его (чит. объясн. 
21 ст. 16 гл), вздумали искусить Его и рредложили Ему спорный вопросъ о разводѣ. 
Искуситъ, т. е. поставить Его въ затрудненіе или даже, уловивъ въ словахъ, обви¬ 
нить за отвѣтъ. Если, напр., I. Христосъ отвѣтить, что разводиться позволительно, 
то фарисеи скажутъ Ему: „почему же Ты прежде говорилъ не такъ?" (это въ на¬ 
горной проповѣди, 5, 31 — 32); а если скажетъ: не позволительно, тогда они ска¬ 
жутъ: „Ты учишь вопреки закону Моисееву. Моисеевъ законъ допускаетъ разводъ1 . 
Нужно замѣтить еще и слѣдующее обстоятельство. Фарисеи даютъ Господу вопросъ 
о разводѣ въ Галилеѣ, гдѣ такъ недавно царь Иродъ убилъ Іоанна Крестителя за 
обличеніе его въ незаконномъ разводѣ съ неповинною женою и женитьбѣ на женѣ, 
бросившей законнаго мужа. И фарисеи думали, что если Господь выскажется прямо 
противъ развода, то на Него можно будетъ донести Ироду. Какъ же отвѣчаетъ 
Господь на такой хитрый и предложенный съ злымъ намѣреніемъ, вопросъ 
фарисеевъ? 

4. Он7, же швѣфавх, речё илѵа: нѣсте Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: не чи¬ 

ли члй, гаш сотворивый искони мужескій тали ли вы, что Сотворившій въ на- 

П0Л7 й женскій сотвоойлй а есть; чалѣ мужчину и женщину сотворилъ 
ихъ? (Быт. 1, 27.) 

12* 
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Т. е. Господь указываетъ на первый бракъ (Адама и Евы) и на первоначаль¬ 
ный законъ брака. Богъ въ началѣ сотворилъ одного мужчину и одну, а не нѣ¬ 
сколько женщинъ,—значитъ, Онъ имѣлъ въ намѣреніи, чтобы у мужчины была только 
одна жена, и онъ не оставлялъ ея. 

5. П рече: сегш ради шстдвитх чело- И сказалъ: посему оставитъ чело¬ 

вѣка отца (своего) и лѵѵгерь и прилѣ- вѣкъ отца и мать и прилѣпится къ зке- 

пЙтса ка женѣ своей, й сьдета ова ва нѣ своей, и будутъ два одною плотью 
плоть едйнѣ1, (Быт. 2, 24), 

6. ілкоже ктолА& нѣста два, но плоть такъ-что они уже не двое, но одна 
{-дина, бже оувш вга сочета, человѣка да плоть. Итакъ, что Богъ сочеталъ, то¬ 
не различает/.. • го человѣкъ да не разлучаетъ. 

Оставитъ человѣкъ отца своего и матеръ свою и проч. Это — первоначальный, 
изреченный Сампмъ Богомъ, законъ брака. Если супружеская связь тѣснѣе, чѣмъ 
самая сильная — связь дѣтей съ родителями^ если вступающіе въ бракъ два чело¬ 
вѣка должны быть какъ одинъ,—должны быть одушевлены одною душею, имѣть 
один помышленія, чувства, намѣренія и дѣйствія: то мыслимъ ли тутъ разводъ? Еже 
(что) Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ, прибавилъ еще Господь. Такимъ обра¬ 
зомъ Господь показалъ, что разводиться противно природѣ и закону. Противно при¬ 
родѣ, потому что разсѣкается одна и таже плоть*, закону, потому что раздѣляется то, 
что Богъ соединилъ и не велѣлъ раздѣлять (Злат.). Если и можетъ быть исключе¬ 
ніе, т. е. допущенъ разводъ, то это только въ одномъ случаѣ — въ случаѣ невѣр¬ 
ности или прелюбодѣйства, которымъ обыкновенно разрушается божественный законъ 
брачнаго союза, какъ Господь уже высказалъ ранѣе въ нагорной проповѣди 
(5 гл. 31—32 ст. Сл. 9 ст.). 

7. Глдгблдшд что оуш лмпѵссй Они говорятъ Ему: какъ же Моисей 
здповѣдл дати кпйг^ распустиѴю, и ѵіііА- заповѣдалъ давать разводное письмо, 
стйти ю; и разводиться съ нею? 

Услышавъ ученіе Христово о ненарушимости брака, между тѣмъ какъ самимъ 
Моисеемъ, конечно, по внушенію Божію, дано Евреямъ право разводиться съ же¬ 
нами (Втор. 24, 1), фарисеи возразили Ему: кат, же (что убо) Моисей заповѣдалъ 
давать разводное письмо (книгу распустную) и пр.? Что же отвѣчаетъ I. Христосъ 
фарисеямъ на это? 

8. Гл гола йлѵл, іаш лашѵсей по жесто- Онъ говоритъ имъ: Моисей, по же- 
сердію вашелЛ1 монелѣ валѵл пѣстнти ж$- стокосердію вашему, позволилъ вамъ 
ньі вашж: изначала же не высть таш: разводиться съ женами вашими; а сна¬ 

чала не было такъ; 

I. Христосъ говоритъ, что дѣйствительно Моисеемъ, а чрезъ него Самимъ Богомъ 
позволенъ разводъ, но это—законъ позднѣйшій и данъ только по особенной временной 
причинѣ, которая не можетъ продолжаться навсегда, именно по экестокосердію народа 
(Втор. 10, 16; Дѣян. 7, 51), т. е. по неспособности его къ кротости, терпѣнію и само¬ 
отверженію (Мих.),—чтобы напр. мужъ, желая избавиться отъ ненавистной жены, не по¬ 
губилъ ея. И Моисей не заповѣдалъ разводъ, какъ выражаются фарисеи, а только до¬ 
пустилъ—позволилъ, сказалъ Господь: потому что не все равно заповѣдать и позволить. 
Позволилъ — по извѣстной причинѣ, — по причинѣ грубости, жестокосердія. Моисей 
заповѣдалъ давать разводное письмо, т. е. постановилъ не изгонять зкены по пер¬ 
вому порыву гнѣва, но дать ей письмо, слѣдовательно, отпустить ее по минованіи 
гнѣва и по достаточномъ размышленіи. А съ начала не было такъ (изначала зке не 
бысть тако), т. е. въ самомъ началѣ, при сотвореніи первыхъ людей, и въ древнія 
времена не было дано такого закона (ст. 4). 
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9. глголю же валю, гаш иже лфе пъ- 
стнтх женй свою, развѣ словесе прелюво- 
дѣйнд, й шжснйтса иною, прелювы тво¬ 
рит»: й жонайса пшеницею прелювы 
дѣетя, 

но Я говорю вамъ: кто разведется 
съ женою своею не за прелюбодѣяніе 
и женится на другой, тотъ прелюбо¬ 
дѣйствуетъ-, и женившійся на разве¬ 
денной прелюбодѣйствуетъ. 

Этими словами Христосъ возстановляетъ первоначальный законъ брака, кото¬ 
рый и долженъ быть закономъ въ Его новомъ царствѣ: Онъ повторяетъ Свое уче¬ 
ніе о бракѣ, сказанное Имъ въ нагорной проповѣди (гл. 5 ст. 31 — 32). — Пусть 
обратятъ вниманіе на эти слова Христовы о разводѣ тѣ изъ нашихъ современныхъ мужей и 
женъ, которые весьма часто изъ-за самыхъ пустыхъ причинъ расходятся другъ съ 
другомъ, иногда живши по нѣскольку лѣтъ. въ брачномъ союзѣ и имѣя немало 
дѣтей,—расходятся съ законными женами, мужьями, и незаконно сходятся и живутъ 
съ другими!... „Какъ же жить съ такими женами и мужьями, съ которыми весьма 
трудна, даже невозможна жизнь?" спросятъ. Какъ жить? Терпѣть другъ друга, сни¬ 
сходить и уступать другъ другу, особенно слабымъ существамъ — женамъ, вліять на 
исправленіе худой стороны и—смотрѣть на неудачный бракъ, какъ на крестъ, нис¬ 
посланный отъ Бога. Такъ и было въ старину у насъ на благочестивой Руси. 

10. Гллголлшд §м$ оучііцы егш: лціе 
тлш есть вина человѣкѣ съ женою, льчше 
|сть не жснйтнса. 

11. Она же реч'е илю: не вей влѵЬ- 
флюта словесе сегш, но идлже дано есть: 

Говорятъ Ему ученики Его: если та¬ 
кова обязанность человѣка къ женѣ, 
то лучше не жениться. 
Онъ же сказалъ имъ: не всѣ вмѣ¬ 

щаютъ слово сіе, но кому дано-, 

Услышавъ строгое ученіе Христово о бракѣ, апостолы возразили: въ такомъ 
случаѣ лучше не жениться, т. е. лучше бороться съ самимъ собою, чѣмъ съ злою 
женою, соединившись съ нею навсегда (Злат.). Что же отвѣтилъ имъ I. Христосъ на 
это? Не оси вмѣщаютъ словесе сего (слово сіе) и пр. Т. е. не всѣ могутъ осуще¬ 
ствить слово сіе о безбрачіи,—не всѣ могутъ вести жизнь безбрачную; но только тѣ, 
кому это дано, т. е. это особый даръ нѣкоторымъ отъ Бога. Какъ понимать этотъ 
даръ? „Когда слышишь: кому дано, пишетъ св. Григорій Богословъ, то присовоку¬ 
пляй: дано призываемымъ и имѣющимъ къ тому расположеніе,—дано достойнымъ; а 
то, чтобы стать достойными, не только получили они отъ Отца, но и сами себѣ 
дали". Это значитъ, что вести жизнь безбрачную, уподобляющую человѣка ангеламъ 
и Самому Христу, составляетъ высокую добродѣтель; а такъ какъ это очень трудно, 
то тутъ и нужна особенная Божія помощь—даръ Божій: но этотъ даръ или помощь 
Божія дается не помимо воли самого человѣка, а вслѣдствіе его желанія вести жизнь 
безбрачную и борьбы съ самимъ собою. Посему такая жизнь и составляетъ подвигъ. 
Почитайте житія святыхъ, подвижниковъ, особенно преподобныхъ отлевъ и пустынно¬ 
жителей.—Пусть на указанныя слова Христовы обратятъ вниманіе тѣ изъ нашихъ 
глаголемыхъ старообрядцевъ или раскольниковъ, и послѣдователи новѣйшаго лжеучи¬ 
теля графа Толстого, которые отвергаютъ бракъI Ихъ ученіе непрямо ли противорѣ- 
читъ ученію Христову?! Господь, присутствовавъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской, 
Сама, не освятилъ ли брака? Онъ съ любовію благословлялъ дѣтей (13 ст. Мар. 
10, 13. Лук. 18, 15). Апостолъ Христовъ въ своихъ посланіяхъ бракъ называетъ 
честнымъ и брачное ложе нссквернымъ (Евр. 13, 4). Другой апостолъ отвергающихъ 
бракъ относитъ къ разряду еретиковъ (1 Тим. 4, 1—3). И св. Златоустъ пишетъ: 
„сказалъ Господь: кому дано, съ одной стороны для того, чтобы ты позналъ, какъ 
великъ подвигъ, а съ другой, — чтобы ты не представлялъ его для себянеобходимымъ11. 

12. Ать во скопцы, иже йз чревд л\л- 

тернл роди ш ас а тлш: и суп. скопцы, иже 
скопншдсА ш человек-/.: й Аті, скопцы, 

ибо есть скопцы, которые изъ чрева 
матерняго родились такщ и есть скоп¬ 
цы, которые оскоплены отъ людей-, и 
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иже исказишд сами севе, цртві'л ради ненд- есть скопцы, которые сдѣлали сами 
гш. ДІогій вмѣстйти, да вллѣстйтг. себя скопцами для Царства Небесна¬ 

го. Кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ. 

Сказавъ, кто вести безбрачную жизнь есть подвигъ, для котораго требуется 
особеннная помощь Божія, Господь прибавляетъ, что есть и такіе люди, для кото¬ 
рыхъ указанная жизнь не составляетъ подвига, потому что они проводятъ ее недо¬ 
бровольно; а если такъ, то такіе люди и не имѣютъ заслуги: потому что, понятно, 
какъ пишетъ св. Григорій Богословъ, „что сдѣлано добраго по естественному влече¬ 
нію, то не заслуживаетъ одобренія; а что сдѣлано по свободному произволенію, то 
похвально1,1. Суть бо (ибо есть) скопцы, иже изъ чрева материя родишася тако (ро¬ 
дились такъ), т. е. такіе отъ природы, которые не могутъ вести брачную жизнь, и 
суть скопцы, иже скопишася (которые оскоплены) отъ человѣкъ, т. е. такіе, которые 
чрезъ искаженіе природы лишены возможности проводить брачную жизнь; таковы лица, 
которыхъ въ древности приставляли (это есть и теперь у Турокъ, Персіянъ и т. п) 
служить въ гаремахъ царей и вельможъ—такъ называемые евпухи. Но, — продол¬ 
жаетъ еще I. Христосъ, —суть (есть) скопцы, иже исказиша сами себе (которые 
сами себя сдѣлали скопцами) Царствія ради небеснаго. Кто эти послѣдніе 
скоцы? какъ понимать ихъ оскопленіе? Неужели здѣсь разумѣется тѣлесное оско¬ 
пленіе, какъ разумѣютъ, напр., наши сектанты—скопцы? Свв. отцы Златоустъ, Ѳео¬ 
филактъ и Григорій Богословъ такъ пишутъ, объясняя эти слова Спасителя: „здѣсь 
разумѣется не тѣлесное оскопленіе, т. е. отсѣченіе членовъ, такъ какъ чрезъ это 
искажается твореніе Божіе, но истребленіе злыхъ помысловъ; кромѣ того, отсѣче¬ 
ніемъ членовъ пожеланія наши не только не укрощаются, но еще болѣе раздража- 
ются“. Еп. Михаилъ пишетъ: „это духовное скопчество есть рѣшимость вести без¬ 
брачную жизнь ради болѣе удобнаго служенія Христу и Его дѣлу и ради достиженія 
чрезъ то царствія небеснаго, когда человѣкъ не развлекаясь заботами домашними, 
семейными и житейскими, посвящаетъ себя всего Христу и дѣлу спасенія (1 Кор. 
7, 32 — 35). „Это — великій подвигъ, ибо тутъ неизбѣжна борьба, чтобы охранять 
свою душу и тѣло, свой умъ и сердце отъ всякаго нечистаго помысла, слова и дви¬ 
женія-, но за это и обѣщается награда — царствіе Божіе. Потому-то и заключаетъ 
Господь: моігй (кто можетъ) вмѣстити, да вмѣститъ, т. е. учитъ, что высоко дѣв¬ 
ство, но безусловное и на всю жизнь, оно не для всѣхъ обязательно. Изъ ученія 
Господа о бракѣ мы видимъ, что дѣвство выше супружества, но благословенъ и 
бракъ“. „Не было бы и безбрачныхъ, говоритъ св. Григорій Богослозъ, если бы не 
было брака: ибо откуда бы явился въ свѣтъ и дѣвственникъ?11 — Вникая глубже въ 
смыслъ словъ Христовыхъ: суть скопцы, иже исказиша сами себе царствія ради не¬ 
беснаго и читая толкованія на нихъ, сдѣланныя свв. отцами, удивляешься заблужде¬ 
нію сектантовъ—скопцовъ. Да вразумитъ ихъ Самъ Господь! 

13. Тогда приведошд кг нел\$ дѣти, Тогда приведены были къ Нему дѣ¬ 
да рЪ!цѣ возложит/, ид нйуг й пол\6лит<ж ти, чтобы Онъ возложилъ на нихъ руки 
оучйцы же злпретйшд йл\г. и помолился; ученики же возбраняли 

имъ. 
14. ІГІсг же рече (ішг): шстдвите дѣ- Но Іисусъ сказалъ: пустите дѣтей и 

тей й не возкрднжйте иди пріитй ко ллн'ѣ: не препятствуйте имъ приходить ко 
тдковыуг со есть цртво явное. Мнѣ, ибо таковыхъ есть Царство Не- 

, бесное. 
15. И возложь нл ийуг р^цѣ шйде ш- И возложивъ на нихъ руки, пошелъ 

т^дХ оттуда. 

У Евреевъ былъ обычай, когда испрашивали кому-либо особенное благословеніе 
Божіе, возлагать на голову того руки (Быт. 48, 14. Мо. 9, 18). Они придавали ве¬ 
ликую важность молитвамъ и благословенію святыхъ и благочестивыхъ людей (Числ. 
22, 6. Лук. 2, 28). Вотъ почему матери приводили своихъ дѣтей къ I. Христу, 
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чтобы Онъ возложилъ на нихъ руки и помолился. Ученики же возбраняли (за- 
претиша) имъ, такъ какъ думали, что это помѣшаетъ Господу въ занятіи дру¬ 
гими, важными дѣлами и бесѣдою съ народомъ. Но I. Христосъ запретилъ это апо¬ 
столамъ, сказавъ: оставите (пустите) дѣтей и пр. Таковыхъ бо есть царствіе 
небесное. См. объясн. 18 гл. 3. 4. 10 и 14 стихи. По сему поводу, пишетъ одинъ 
изъ духовныхъ писателей, Господь хотѣлъ показать, что неразумные малютки— 
младенцы должны были войдти въ Его церковь, чрезъ таинство крещенія, и быть на¬ 
слѣдниками Его царства, не смотря на свои младенческій возрастъ. Онъ Самъ имѣлъ 
совершенно чистую дѣтскую душу, и съ радостію останавливалъ Свой Божествен¬ 
ный взоръ на невинныхъ малюткахъ, созерцая въ нихъ отраженіе Своего образа. 
Онь отдыхалъ при этомъ Своею человѣческою душою послѣ разговора съ Своими 
хитрыми и непримиримыми врагами — фарисеями и книжниками. Невинность, довѣр¬ 
чивость, простота, искренность, ласковость, беззавѣтная преданность дѣтей были 
любезны нашему Господу, и Онъ всегда ставилъ дѣтей въ образецъ для Своихъ по¬ 
слѣдователей, ласкалъ и обнималъ нхъ (Тр. л.). 

Зач. 79-е. Богатый юноша, ученіе Іисуса Христа о богатствѣ и о 
наградѣ апостоламъ за самоотверженіе. 

Читается въ 12-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

16. И се, едина (нѣкій) пристѴпль 
оече ем$: оучтлю влп'й, что вллго сотво¬ 
рю, дд п.ѵѵшх живота вѣчный; 

И вотъ, нѣкто подошедъ сказалъ 
Ему: Учитель Благій! что сдѣлать мнѣ 
добраго, чтобы имѣть жизнь вѣчную? 

Учитель благій, это—обычпын привѣтъ іудейскимъ раввинамъ со стороны тѣхъ, 
кои спрашивали ихъ о чемъ-либо. Чтобы имѣть (да имамъ) жизнь вѣчную, т. е. 
чтобы войдти въ царство небесное для вѣчной блаженой жизни. Блаженство на небѣ 
въ единеніи съ Богомъ, Источникомъ жизни, есть истинная жизнь для человѣка; 
тогда какъ, наоборотъ, пребываніе въ аду, въ отчужденіи отъ Бога, есть дѣйстви¬ 
тельная духовная смерть (Апок. 20, 14). Пріятный и самый приличный вопросъ пред¬ 
ложенъ нашему Спасителю, замѣчаетъ св. Климентъ Александрійскій, предложенъ 
вопросъ Самой Жизни о жизни, Спасителю о спасеніи, Учителю о главномъ препо¬ 
даваемомъ Имъ ученіи”. 

17. Она же рече ел\$: что мл глл- 
голеши блгл; никтоже блгх, токлш {-ді'інй 

б га. Лі|іе ли убіреши внйти вх жинотх, 
соблюди заповѣди. 

Онъ же сказалъ ему: что ты назы¬ 
ваешь Меня благимъ? никто не благъ, 
какъ только одинъ Богъ. Если же хо¬ 
чешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди 
заповѣди. 

Что мя глаголеши блага (что ты называешь Меня благимъ)? Это значитъ: для чего 
ты величаешь Меня такимъ наименованіемъ—благій, которое приличествуетъ одному 
Богу, когда на самомъ дѣлѣ не признаешь Меня Богочеловѣкомъ, а просто человѣкомъ, 
учителемъ? Господь по своему всевѣдѣнію зналъ это, потому такъ и сказалъ вопрошав¬ 
шему Его. Никто не благъ, какъ гполъко одинъ Богъ, т. е. благъ въ высшей степени, такъ 
какъ есть благіе—добрые—и изъ людей. „Никто не благъ изъ людей самъ по себѣ, замѣ¬ 
чаетъ блаж. Ѳеофилактъ, потому что они перемѣнчивы, обращаются часто отъ добра ко 
злу, да и самая ихъ доброта, въ сравненіи съ благостію Божіею, есть худость”. 
Аще хощегии, вншпи въ животъ (если хочешь войти въ жизнь вѣчную), соблюди за¬ 
повѣди. Заповѣди закона для того и даны грѣшному человѣку, чтобы по нимъ онъ 
устроилъ свою жизнь и возводилъ себя къ большему и большему нравственному со¬ 
вершенству, ибо кто исполняетъ законъ, тотъ живъ будетъ имъ (Гал. 8, 12. Мих.). 
Нельзя опустить безъ вниманія словъ Господа: если хочешь:—изъ нихъ мы ви¬ 
димъ, что для спасенія необходимо собственное и искреннее желаніе человѣка, такъ 



184 ГЛАВА XIX. Стихи 18—22. 

какъ насильно и Богъ никого не спасаетъ. „Не сказалъ Господь: исполни заповѣди, 
замѣчаетъ митр. Филаретъ, поелику вѣдалъ, что для сего не достало бы силъ че¬ 
ловѣческой природы, которая отъ прародителей повреждена грѣхомъ; но сказалъ: 
соблюди заповѣди, т. е. не теряй ихъ изъ вида, имѣй всегда предъ очами и сообра¬ 
зуй съ ними свои дѣйствія, сколько разумѣешь и сколько можешь'1. 

18. Глагола §л\&: кТл; Інсг же, речё: 
|же, не оувіешн: не прелювь'і сотворйшн: 
не оукрадеши: не лжесвидетельствуетн: 

Говоритъ Ему: какія? Іисусъ же ска¬ 

залъ: не убивай; не прелюбодѣйствуй; 

не кради; не лжесвидѣтельствуй; 

Кія (какія) заповѣди? Юноша ожидалъ, что ему будутъ указаны Господомъ 
какія-либо особенныя заповѣди, которыми предписываются какія-либо особенныя до¬ 
бродѣтели. Поэтому и предложилъ Господу вопросъ: какія заповѣди? Но I. Христосъ 
указываетъ ему извѣстныя 10 заповѣдей, данныя Богомъ чрезъ Моисея, и указы¬ 
ваетъ нѣкоторыя изъ нихъ, разумѣя, конечно, при этомъ всѣ, указываетъ сначала бо¬ 
лѣе удобныя къ исполненію, потомъ болѣе трудныя, болѣе широкія. 

почитай отца и мать; и: люби ближ¬ 

няго твоего, какъ самого себя (Исх. 

20, 13—16, 12. Дев. 19, 18. Втор. 5,. 

17—20, 16). 

И возлюбиши искренняго твоего, яко самъ себе (и люби ближняго своего, какъ 
самого себя). Этими словами, которыя сказалъ Господь, послѣ перечисленія нѣкото¬ 
рыя изъ 10-тп заповѣдей закона Божія, не указывается на какую-нибудь отдѣль¬ 
ную заповѣдь; любовь къ ближнему, это—общая существенная заповѣдь: такъ какъ 
въ десяти заповѣдяхъ собственно двѣ основныя заповѣди,—первая о любви къ Богу, раздѣ¬ 
ляющаяся на 4 заповѣди, и вторая о любви къ ближнему, раздѣляющаяся на 6-ть 
заповѣдей. Потому-то и самыя 10 заповѣдей были написаны на двухъ скрижаляхъ 
или каменныхъ доскахъ. 

19. чти отца й матерь: и: возлюбиши 
искреннего твоего гакш сал\х сеп'е. 

Юноша говоритъ Ему: все это со¬ 

хранилъ я отъ юности моей: чего- 

еще недостаетъ мнѣ? 

Іисусъ сказалъ ему: если хочешь 
быть совершеннымъ, пойди, продай 
имѣніе твое и раздай нищимъ; и бу¬ 

дешь имѣть сокровище на небесахъ;: 

и приходи, и слѣдуй за Мною. 

Услышавъ слово сіе, юноша ото- 

шолъ съ печалью, потому что у него 
было большое имѣніе. 

Аще хощсши (если хочешь) совершенъ быти (быть) и пр. Это высказалъ Іи¬ 
сусъ Христосъ юношѣ, когда тотъ сказалъ Ему, что всѣ 10 заповѣдей закона Бо¬ 
жія онъ старался исполнять отъ юности своей, и при этомъ спросилъ: что есмъ еще 
не докончалъ (чего еще не достаетъ мнѣ)? „Въ этомъ вопросѣ слышится, какъ за¬ 
мѣчаетъ мптр. Филаретъ, нѣкоторое смиреніе и нѣкоторое предчувствіе духовнаго, 
новозавѣтнаго закона". Если хочешь бытъ совершеннымъ, т. е. такимъ, который для 
полученія вѣчной жизни не имѣетъ уже ничего недоконченнаго, недостающаго, если 
ты ищешь высшаго совершенства. „Ты исполнилъ 10 заповѣдей по іудейски—только 
наружно, но безъ полной любви къ Богу и ближнему, какъ бы такъ говорилъ Іи¬ 
сусъ Христосъ; а нужно исполнять ихъ по христіански, т. е. изъ всецѣлой любви 
къ Богу и ближнему, нужно имѣть такое самоотверженіе и быть такъ свободнымъ 
отъ всякой земной привязанности, чтобы, наир., изъ-за небесной награды (и будешь 

20. Глагола {-л\й юноша: веж сід со¬ 
хранила и) юности моел: что |слаь ещё 
не докончлла; 

21. Речё ШС7,: діре )(6феши совер¬ 
шена выти, иди, продаждь имѣніе твоё й 
даждь нйфыма: й ймѣтн йлллшн сонрови- 
фе на неси: й грлдй вслѣдъ мен$. 

22. Слышав/, же юноша слово, (виде 
скорвж: вѣ бо йллѣд стлжлиіж лмішга. 
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имѣть сокровище на небесѣхь) быть готовымъ отказаться отъ имѣнія, раздать его 
бѣднымъ и идти за I. Христомъ (гряди въ слѣдъ Мене)—приходи и слѣдуй за Мною". 
Идти за Христомъ, значитъ вести такую жизнь, какую Онъ заповѣдуетъ. Что 
именно такъ, по фарисейски, исполнилъ юноша заповѣди, что онъ, напр., не желалъ 
ближнему своему довольства и обилія столько же, сколько самому себѣ, это видно 
изъ того, что онъ не послушался Господа, пожалѣлъ богатства и соединенныхъ съ 
нимъ почета и власти и, хотя съ сожалѣніемъ, отошелъ отъ Спасителя: слышавъ 
(услышавъ) же юноша слово, отъиде скорбя (отошелъ съ печалію): бѣ бо имѣя стя¬ 
жанія мноіа (потому что у него было большое имѣніе). Съ другой стороны, Своими 
словами юношѣ: аще хощеши и пр. I. Христосъ призывалъ его къ необязательной 
для всякаго христіанина, совершенной нестяжательности для полученія высшаго бла¬ 
женства на небѣ: и имѣти имаши (будешь имѣть) сокровище на небеси. Такъ по¬ 
ступили, напр., апостолы, оставивъ все (19, 27); такъ поступали нѣкоторые изъ свя¬ 
тыхъ, напр., Антоній великій и др. Обѣтъ нестяжательности есть одинъ изъ иноче¬ 
скихъ обѣтовъ. Такимъ образомъ расточать ради Христа имѣніе необязательно для 
христіанина; но не имѣть пристрастія и привязанности, которыя мѣшаютъ помогать, 
сколько возможно, нуждающемуся, есть непремѣнная обязанность всякаго христіа¬ 
нина. „Христосъ Спаситель, учитъ святит. Филиретъ, указалъ нестяжаніе, какъ по¬ 
собіе къ совершенству, полезное для нѣкоторыхъ, а не какъ необходимое для всѣхъ. 
Вуди совершенъ, сказалъ Богъ Аврааму, и онъ былъ совершенъ, тогда какъ онъ бѣ 
богатъ згьло, но къ богатству не пристрастенъ, и слѣдовательно, хранилъ нестяжа- 
віо въ душѣ, обладая стяжаніями въ домѣ. Не требовалъ Онъ добровольной нищеты 
и отъ Іосифа Аримаѳейскаго, иже и самъ учися у Іисуса. Но, наоборотъ, Іуда ду¬ 
малъ, что не слишкомъ не позволительно желать умноженія денегъ, чтобы отъ из¬ 
бытка удобнѣе было подавать нищимъ; и не примѣтилъ, какъ совсѣмъ забылъ пра¬ 
вило апостольскаго нестяжанія и подъ покровомъ ниіцелюбія воспиталъ свое коры¬ 
столюбіе и злокорыстіе: тать бѣ. Кто же не обязанъ правиломъ совершеннаго не¬ 
стяжанія, тотъ, пользуясь богатствомъ, законно пріобрѣтеннымъ, не забывай правила, 
еще псалмопѣвцемъ провозглашеннаго всѣмъ богатымъ: богатство аще течетъ, не 
прилагайте сердца (Пс. 61, 11). Напоминай себѣ часто, что скоро-ли, долго-ли, или 
богатство тобя оставитъ, или ты оставишь богатство, и потому обходись съ нимъ, 
какъ съ гостемъ, котораго надо честно принять и честно проводить. Если же ты не 
умѣешь, съ сохраненіемъ имѣнія, сохранить твою душу; то подлинно, не лучше ли 
уже погубить богатство, нежели чтобы оно тебя погубило". 

23. ііісй <ч;е реч'е оучнкшмя ссойлѵа: 
длм'іііь глгблю пллѵл: гаш неУдовь Богатый 
пн идет» (гл цртвіе износ: 

24. іідніі ;і;с глгблю вдллх: оудбзѣе есть 
ВСЛЕ^ снвохЬ йглинѣ оушы нроитн, пе¬ 
ню Богатѣ В7. цртві'е ваііе вш'ітн. 

Іисусъ же сказалъ ученикамъ Сво¬ 

имъ: истинно говорю вамъ, что труд¬ 

но богатому войти въ Царство Не¬ 

бесное-, 

и еще говорю вамъ: удобнѣе верб¬ 

люду пройти сквозь игольныя уши, 

нежели богатому войти въ Царство 
Божіе. 

Здѣсь Господь высказалъ Свое ученіе о богатствѣ, именно о томъ, что трудно 
человѣку, привязанному всею своею душею къ богатству, принять христіанскую вѣру, 
требующую не имѣть такой привязанности, трудно для такого человѣка исполнять 
правила христіанской вѣры, и такимъ образомъ войти въ царство небесное: яко неудобь 
богатый внидстъ (трудно богатому войти) въ царство небесное. Удобгье (удобнѣе) есть 
велъбуду (верблюду) сквозгь иглины уши, прочти. Удобнгье верблюду и пр., это—на¬ 
родное присловіе, употребляемое для того, чтобы показать, что извѣстное дѣло невоз¬ 
можно или чрезвычайно трудно. Подъ вельбудомъ, или верблюдомъ одни изъ толко¬ 
вателей разумѣютъ животное, для котораго невозможно пропдтн въ узкую дверь, на 
подобіе пглиныхъ ушей, которою едва проходитъ человѣкъ, другіе—толстый канатъ, 
употребляемый на корабляхъ, который невозможно пропустить сквозь иглиныя уши. 
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25. Олышлвше же оучнцы §гш, дивла- 

ѵ&а зѣлш, гллголюціе: кто оувш лложетя 
сплсеня выти; 

26. йоззрѣвя же ійся рече йлдя: оу 
человека сіе невозлдожно есть, оу вгд же 
веж возмшжнд. 

Услышавши это, ученики Его весь¬ 

ма изумились и сказали: такъ кто же 
можетъ спастись? 

А Іисусъ воззрѣвъ сказалъ имъ: 

человѣкамъ это невозможно, Богу же 
все возможно. 

Кто убо можетъ спасенъ бъгти (кто же можетъ спастись)? Ато, т. е. изъ бо¬ 
гатыхъ людей? Апостолы, судя по человѣчески, думали, что отрѣшиться отъ богатства 
есть дѣло невозможное, и потому изъ богатыхъ никто не можетъ спастись; но Христосъ 
сказалъ, что это только трудно, а не вовсе невозможно,—Онъ сказалъ, что для чело¬ 
вѣка, самому по себѣ, это невозможно; но при помощи Божіей нѣтъ для человѣка 
невозможнаго, все возможно: у человѣка сіе невозможно есть, у Бога же вся воз¬ 
можна; при помощи Божіей человѣкъ можетъ и совершенно отрѣшиться отъ богат¬ 
ства, можетъ и при богатствѣ, не имѣя къ нему привязанности, быть истиннымъ 
христіаниномъ и получить вѣчное спасеніе. „Не богатство губитъ человѣка, а раб¬ 
ское служеніе ему. Будь господиномъ его, употребляй его во славу Божію, и—спа¬ 
сешься". Въ житіяхъ святыхъ примѣровъ на это — множество. Является вопросъ: 
„Отчего же и какимъ образомъ богатство препятствуетъ быть истиннымъ христіани¬ 
номъ и получитьцарство небесное?" Оно можетъ отвлекать человѣка отъ добродѣтелей 
христіанскихъ, которыя ведутъ въ царство небесное, каковы: истинная любовь къ 
Богу и ближнему, смиреніе, воздержаніе и пр., и располагаетъ къ порокамъ, кото¬ 
рые влекутъ къ вѣчной погибели, каковы: гордость, скупость, жизнь роскошная, 
разсѣянная и пр. 

27. Тогда швѣцшя петря рече ел\&: се, 
л\ы шетдвиѵелдя вса, й ВСлѢдЯ теве йдб- 

ѵолѵл: что оувш вздета ндлѵл; 

Тогда Петръ отвѣчая сказалъ Ему: 

вотъ, мы оставили все и послѣдовали 
за Тобою:, что же будетъ намъ? 

Тогда, т. е. послѣ того, какъ I. Христосъ высказалъ юношѣ, что требуется 
для большаго совершенства и большей награды на небѣ, и послѣ того, какъ 
юноша, услышавъ отъ I. Христа требованіе отреченія отъ богатства и имущества для 
сего, удалился отъ Господа. Оставихомъ вся (оставили все). Все,—что имѣли: и сѣти, 
и уды, и лодки, и бѣдныя жилища свои, т. е. показали такое же самоотверженіе, 
какое оказалъ бы богачъ, отказавшись отъ своего богатства. Что убо будетъ намъ? 
т. е. какая награда, какое воздаяніе будетъ намъ за наше самоотверженіе? Св. Зла¬ 
тоустъ замѣчаетъ при этмъ, что не честолюбіе заставило ап. Петра вопросить такъ 
Господа, а то, дабы и бѣдный, который могъ подумать: если у меня нѣтъ имѣнія, 
значитъ, я не могу быть совершеннымъ, зналъ, что бѣдность его ни мало не вредитъ 
ему. Апостолъ предложилъ вопросъ отъ лица всѣхъ. 

28. Інся же рече имя: длишь глгблю 

валуя, гаш вы шедшій по лигЬ, вя пдки- 
вытіе, егдд елдетя сіія члвѣческій нд пртб- 

лѣ славы своел, САдете й вы нд двоюнд- 
десАте иртшл^, с^дАіре бвѣл\лнлдесАте ко¬ 
лѣ ноли шлеволдд: 

Іисусъ же сказалъ имъ: истинно го¬ 

ворю вамъ, что вы, послѣдовавшіе за 
Мною, въ пакибытіи, когда сядетъ 
Сынъ Человѣческій на престолѣ славы 
Своей, сядете и и вы на двѣнадцати 
престолахъ, судить двѣнадцать колѣнъ 
Израилевыхъ; 

Награда за самоотверженіе обѣщается не въ настоящей жизни, какъ, быть мо¬ 
жетъ, мечтали, въ своемъ общемъ заблужденіи относительно царства Мессіи, апо¬ 
столы, но въ будущей. Въ пакибытіе. Пакибытіемъ, т. е. вторымъ бытіемъ, назы¬ 
вается въ Священномъ писаніи крещеніе, какъ новое духовное рожденіе, рожденіе 
■свыше (Іоан. 3, 3. Тит. 3, 5). Но здѣсь, какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ, ра- 
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зумѣется будущее, при второмъ пришествіи Христовомъ для суда, преобразованіе 
міра, возстановленіе его въ первоначальное, бывшее до грѣхопаденія первыхъ людей, 
состояніе (2 Пет. 3, 10—13. Рим. 8, 19 и дал. и др.). На престолѣ славы Своея,— 
на престолѣ славномъ, великолѣпномъ (24, 30:, 26, 64). Сядете и вы на двоюнаде- 
сяте престолу (на двѣнадцати престолахъ) судяще обѣманадесяте колѣнома Нзра- 
члевома (судить двѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ). На двѣнадцати престолахъ — по 
числу 12-ти апостоловъ. Престолы не означаютъ сѣдалища, но то, что апостолы 
вмѣстѣ со Христомъ будутъ царствовать,—участвовать въ славѣ, т. е. будутъ про¬ 
славлены, награждены болѣе, чѣмъ другіе (Злат, и Ѳеоф.). Будутъ судитъ, т. е. бу¬ 
дутъ участвовать въ судѣ, какъ ближайшіе ко Христу — Судіи лица, ученики Его, 
апостолы. Образъ берется отъ царя судіи, окруженнаго совѣтниками—сановниками, 
помогающими ему въ дѣлѣ суда. Св. Златоустъ объясняетъ этотъ судъ въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ сказалъ Господь о судѣ Неневитянъ и царицы южной надъ Евре¬ 
ями (чит. объяен. 41 и 42 ст. 12 гл.), т. е., что Евреи были воспитаны въ тѣхъ 
же законахъ и жили по тѣмъ же обычаямъ, по коимъ и апостолы, и однакожъ апо¬ 
столы увѣровали во Христа, а Евреи нѣтъ. Подъ двѣнадцатью колѣнами Израиле¬ 
выми разумѣется, главнымъ образомъ, народъ Божій,—народъ Еврейскій, состоявшій 
изъ 12-ти колѣнъ, по числу 12-ти своихъ патріарховъ — дѣтей Іакова; но разумѣ¬ 
ются и всѣ христіане, какъ новый народъ Божій, и вообще всѣ народы, всѣ люди, 
какъ искупленные 1. Христомъ. Такъ у ап. Іакова (1, 1), называются двѣнадцатью 
колѣнами всѣ христіане. 

29. й всдка, иже шстлвіітх дома, или 
вратію, или сестры, или отца, или ма¬ 
терь, или жен&, или чада, или с('ла, іше- 
не моегш ради, сторицею пріішета й жи¬ 
вота вѣчный иаслѣдита. 

и всякій, кто оставитъ домы, или 
братьевъ, или сестеръ, или отца, или 
мать, или жену, или дѣтей, или земли, 

ради имени Моего, получитъ во сто 
кратъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчную. 

Здѣсь перечисляются виды самоотверженія ради Христа и тѣмъ указывается, 
что должно предпочитать Христа и спасеніе своей души всему, и самому близкому, 
самому дорогому, а не то, чтобы дѣйствительно оставлять все и удаляться всего, 
чтобы быть христіаниномъ. Удаленіе отъ всего, это —высшій родъ совершенства, о 
которомъ можно сказать то же, что выше сказано о безбрачіи: не всѣ вмѣщаютъ 
слово сіе, могущій вмѣститъ, да вмѣститъ (Мих.), или о расточеніи богатства: если 
хочешь быть совершеннымъ и пр. Св. Златоустъ, по поводу сихъ словъ Христовыхъ, 
прибавляетъ: „здѣсь говоритъ Господь еще и о гоненіяхъ. Въ то время отцы дѣтей 
своихъ и жены мужей своихъ привлекали къ нечестію11. Сторицею пріиметъ (полу¬ 
читъ во сто кратъ). Разумѣется воздаяніе не только въ будущей, а и въ сей жизни 
но воздаяніе духовное, каково: „миръ сердечный, радость духа, утѣшеніе неизглаголан- 
ное и другіе дары благодати, которыми Господь преисполняетъ души своихъ вѣрныхъ 
рабовъ, и которыя превосходятъ всѣ земныя блага и радости гораздо болѣе, чѣмъ 
сто превосходитъ единицу“ (Блаж. Іерон.). Господь сдѣлаетъ, что оставившій все 
ради Христа будетъ обрадованъ бѣдностью или оставленіемъ всѣхъ вещей гораздо 
болѣе, чѣмъ богатый всѣмъ своимъ богатствомъ п всѣми своими угодьями. (I риг. 
Бог.) Это и видимъ мы на апостолахъ, мученикахъ и подвижникахъ. 

30. Жнози же Б^д^тг лёрвн послѣдній, Многіе же будутъ первые посдѣд- 

і послѣди и пёрвіи. ними, и послѣдніе первыми. 

Т. е. раздаяніе будущихъ небесныхъ наградъ будетъ зависитъ отъ вѣры и до¬ 
брыхъ дѣлъ, а не отъ ранняго или поздняго обращеніе ко Христу, не отъ знатности 
или незнатности и т. п. Разумѣется здѣсь и то, что Іудеи, бывшіе нѣкогда первыми 
по избранію Божію, или мечтавшіе получить великія земныя блага въ царствѣ Мес¬ 
сіи, не увѣровавъ во Христа, станутъ послѣдними, а язычники, прежде послѣдніе 
увѣровавъ, сдѣлаются первыми. „Іуда былъ сыномъ царствія и вмѣстѣ съ другими 
апостолами слышалъ: сядете на двоюнадесяте престолу, однакожъ сдѣлался сыномъ 



188 ГЛАВА XX. Стихи 1—4. 

геенны. А Еѳіоплянинъ, будучи варваромъ (язычникомъ), удостоился вѣнцевъ вмѣстѣ 
съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ“ (Злат.). 

ПАВА XX. 
Зач. 80-е. Притча о расплатѣ съ работниками въ виноградникѣ. 

Читается въ среду 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Подобно бо есть цртвіе нвное чело- Ибо Царство Небесное подобно хо- 

вѣк$ дол\овііт)>, иже йзыде к^пнш оутрш зяину дома, который вышелъ рано по- 

ндлти дѣлатели на вінограда свой, утру нанять работниковъ въ виноград¬ 

никъ свой 

Здѣсь и далѣе излагается притча Христова о работникахъ въ виноградникѣ 
или о расплатѣ съ таковыми работниками. Эту притчу Господь высказалъ послѣ 
того, какъ сказалъ апостоламъ, что за то, что они оставили все ради Него и по¬ 
слѣдовали за Нимъ, получатъ особенную награду на небесахъ и что великую на¬ 
граду получитъ и всякій, кто поступитъ подобно имъ, сказалъ притчу, какъ уви¬ 
димъ, — въ предостереженіе. Что такое притча, уже не разъ объяснено (чит. въ 
объясн. 3 ст. 13 гл. и 23 ст. 18 гл.). Что такое царствіе небесное, это тоже объяс¬ 
нено (2 ст. 3 гл. 24 ст. 13 гл. и др.) — христіанская церковь на землѣ и райское 
блаженство на небѣ. Господь уподобляетъ Свое царство винограднику по причинѣ 
сходства трудовъ и наградъ въ томъ и другомъ. Хозяинъ дома, это—Богъ или Хри¬ 
стосъ, устроившій на землѣ Свою церковь и открывшій входъ въ райское блажен¬ 
ство на небѣ. Работники, которыхъ нанимаютъ въ виноградникъ, означаютъ людей, 
призываемыхъ къ вѣрѣ во Христа и блаженству на небѣ. Рано по утру (купно 
утро), это—въ 1-мъ часу дня, а по нашему счету, въ 7-мъ часу утра. У Евреевъ 
день начинался съ 7-го часа утра, съ восхода солнца, и кончался 6-мъ часомъ ве¬ 
чера, закатомъ солнца. Работники, нанятые рано утромъ, означаютъ въ частности 
людей, вступившихъ въ церковь Христову въ раннихъ лѣтахъ своей жизни; вообще 
же это означаетъ, что Господь, начиная со времени грѣхопаденія первыхъ людей, 
зоветъ всѣхъ трудиться въ Своей церкви для спасенія души. 

2. й совѣфава са ді\ате\и по пѣнязю и, договорившись съ работниками 
на день, посла йѵа ва вінограда свой; по динарію на день, послалъ ихъ въ 

виноградникъ свой; 

Динарій или пѣнязь — монета въ 20 коп., обычная плата поденщикамъ и жа¬ 
лованье римскому воину. Плата за работу означаетъ небесную награду людямъ, всту¬ 
пающимъ въ церковь Христову, т. е. христіанамъ,—вѣрующимъ во Христа въ но- 
завѣтное, и ожидавшимъ Его въ ветхозавѣтное время. 

8. й йзшедв В7і третій часа, видѣ ины вышедъ около третьяго часа, онъ 
СТОЛфЛ на торжифн праздны, увидѣлъ другихъ, стоящихъ на торжи¬ 

щѣ праздно, 

4. й Т’іілѵл реме: йдите и вы на віііо- и имъ сказалъ: идите и вы въ вино¬ 

града лл6й, й еже вздета правда, далла градникъ мой, и что слѣдовать будетъ, 

вал\а. Они же ндоша. дамъ вамъ. Они пошли. 

Въ третій часъ (около третьяго часа), это, по нашему счету, около 9-го часа. 
На торжищи, т. е. на мѣстѣ, гдѣ производилась торговля жизненными припасами 
и гдѣ толпились поденьщики для найма на работу. 
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5. Пдки же йзшёдй вй шествій й де- 
ватый часа, сотвори тоже. 

Опять вышелъ около шестаго и де¬ 
вятаго часа, сдѣлалъ то же. 

Въ шестыи и девятый часъ (около шестого и девятаго час а). Это, по нашему 
счету, около 12-го и 3-го по-полудни. 

6. йо единый же нддесАТЬ чдсй йзшёдй, 
шврѣте дрѢгіА стоаціа праздны й глдголл 
имя: что здѣ стоите весь день праздны; 

7. Глдголлшд ел$, ганш никтоже насй 
нлатй. Глдголл имя: йдйте й вы вй ві'но- 
грддй (мой), й еже вѣдетя прдведно, прі'- 
ймете. 

Наконецъ, вышедъ около одиннад¬ 

цатаго часа, онъ нашелъ другихъ, стоя¬ 

щихъ праздно, и говоритъ имъ: что вы 
стоите здѣсь цѣлый день праздно? 

Они говорятъ ему: никто насъ не 
нанялъ. Онъ говоритъ имъ: идите и вы 
въ виноградникъ мой, и что слѣдовать 
будетъ, получите. 

Во единый надесятъ часъ (около 11-го часа). Это — около 5-ти часовъ по-по- 
лудни, когда оставался только одинъ часъ дневчой работы. Хозяинъ виноградника 
въ теченіе дня не одинъ разъ выходилъ на торжище за работниками для своего ви¬ 
ноградника. Это значитъ, что Богъ, многократно и многообразно призывалъ ко спа¬ 
сенію людей чрезъ пророковъ и праведниковъ въ ветхозавѣтное время и, наконецъ, 
напослѣдокъ днгй чрезъ воплотившагося Единороднаго Сына Своего—Спасителя міра 
(Евр. 1, 11). Въ частности же приглашенные въ виноградникъ работники около 3-го, 
6-го, 9-го и 11-го часовъ означаютъ людей, вошедшихъ въ церковь Христову или на¬ 
чавшихъ служить Христу, оставивъ служеніе грѣху, въ разные возрасты своей 
жизни—въ молодомъ, среднемъ, преклонномъ или старческомъ. Въ томъ обстоятель¬ 
ствѣ, что первые работники не пошли на работу безъ уговора, приглашенные нее по¬ 
слѣ пошли прямо, довѣряя хозяину, нѣкоторые изъ толкователей видятъ вразумле¬ 
ніе ап. Петру за наумѣстный воспросъ: что же будетъ намъ? (ст. 27). 

8. йёчерѢ же бьівшѢ, глдголл господина 
віногрлдл на приставникѣ своемѣ: призови 
дѣллтели й ддждь имя мздѣ, нлчена (О 
послѣди и^а до первы^а. 

Когда же наступилъ вечеръ, гово¬ 

ритъ господинъ виноградника управи¬ 

телю своему: позови работниковъ и 
отдай имъ плату, начавъ съ послѣд¬ 

нихъ до первыхъ. 

Вечеръ и расчетъ съ работниками въ виноградникѣ означаетъ судъ по смерти 
и главнымъ образомъ день всеобщаго суда и воздаянія за все, совершенное нами 
въ теченіе земной жизни. Расчетъ былъ начатъ съ послѣднихъ съ цѣлью, — потому 
что, если бы начали его съ первыхъ, 
ренные платой, за которую порядились, і 
зали, а такимъ образомъ цѣль притчи не 
читай ниже. 

9. И прншёдше иже во едины йпадесАТь 
ЧДСЙ, ПрІАШД ПО ІіѢнАЗЮ. 

10. Пришедше же перві'и лміа^Ѣ, ідш 
ВАціше прійлЛУл: й пр'іАшл й тіи по пѣ- 
назю: 

11. пріемше же роптл^Ѣ нд госпо¬ 

дина, 

то они ушли бы совершенно удовлетво- 
не высказали бы того, что далѣе выска- 

была бы достигнута (Мих.). О цѣли притчи 

И пришедшіе около одиннадцатаго 
часа получили по динарію. 

Пришедшіе же первыми думали, что 
они получатъ больше; но получили и 
они по динарію; 

и получивши стали роптать на хо¬ 

зяина дома 
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12. гллгблюфс, гаш сіи послѣдній едйнй 
ЧЛСй СОТВОрЙіМ, й равными ндллй сотворили 
й^й §сй, понесшьшй тгот& дне й влрй. 

и говорили: эти послѣдніе работали 
одинъ часъ, и ты сравнялъ ихъ съ на¬ 

ми, перенесшими тягость дня и зной. 

Шняху (думали), яко вящгие пріимутъ (что они получатъ больше), потому что 
трудились долѣе всѣхъ прочихъ, трудились подъ палящимъ солнцемъ и зноемъ 
(понесшимъ тяготу дне и варъ), а между тѣмъ видѣли, что трудившіеся меньше 
всѣхъ, съ одиннадцатаго часа, въ прохладѣ вечера, и тѣ получили по динарію,— 
ту же плату, что и работавшіе меньше всѣхъ. Поэтому стали роптать на хозяина 
дома (роптаху на господина). Въ словахъ ропота видна зависть, а зависть родилась 
отъ самомнѣнія, подобно какъ то было со старшимъ сыномъ отца въ притчѣ о блуд¬ 
номъ сынѣ (Лук. 15, 29. 30). Таковы были, т. е. гордились своею праведностію фа¬ 
рисеи среди Евреевъ (о нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). Въ дѣлѣ спасенія души 
выше всего смиреніе. „Все, что мы ни дѣлаемъ добраго, говоритъ св. Григорій Бо¬ 
гословъ, гибнетъ, если не охраняется смиреніемъ1'. 

13. Оня же (іівѣфдвй речё едином^ 
й^я: др&ке, не швмж^ тевё: не по лѣнд- 
зю ли совѣфллй есн со лиібю; 

14. возлш твоё й иди: )(0ф^ же й 
селлй послѣднемъ длтн, ткоже й тевѣ: 

15. йлй нѣсть л\й лѣть сотворить, 
Іже \юфй, во свойр лай; дфе око твоё 
лакано есть, гаш лзя блдгй семь; 

Онъ же въ отвѣтъ сказалъ одному 
изъ нихъ: другъ! я не обижаю тебя; 

не за динарій ли ты договорился со 
мною? 

возьми свое, и пойди; я же хочу дать 
этому послѣднему то же, что и тебѣ; 

развѣ я не властенъ въ своемъ дѣ¬ 

лать, что хочу? или глазъ твой завист¬ 

ливъ отъ того, что я добръ? 

Аще око твое лукаво есть, яко азъ благъ есмъ (или глазъ твой завистливъ о гъ 
того, что я добръ)? и пр., т. е. вы условились со мною за извѣстную плату — за 
динарій, вы ее и получили, и вамъ не слѣдуетъ обижаться. Съ другими же я хочу 
расчитаться по другому. Что хочу, то и дамъ: я властенъ, по своему, распоря¬ 
жаться своимъ добромъ и проч. Что значитъ собственно это послѣднее обстоятель¬ 
ство въ притчѣ? Св. Златоустъ такъ пишетъ вообще о значеніи всей притчи: „она 
сказана какъ для тѣхъ, кои въ первомъ возрастѣ своей жизни, такъ и для тѣхъ, 
кои въ старости и позже начали жить добродѣтельно. Для первыхъ, чтобы не воз¬ 
носились и не упрекали тѣхъ, кои пришли въ одиннадцатый часъ; для послѣднихъ, 
чтобы они познали, что и въ короткое время можно все пріобрѣсти Завистливость 
же и ропотъ въ притчѣ не имѣютъ значенія: потому что, какъ уже было сказано и 
какъ пишетъ св. Златоустъ по поводу объясненія сей же притчи, въ притчахъ не 
нужно объяснять все по буквальному смыслу; но узнавши цѣль, для которой притча 
сказана, обращать сіе въ свою пользу, и болѣе не испытывать нпчего. 

16. тлкш бЪдЪтй послѣдній пёрви, и 

пёрвіи послѣдни: ЛАНОЗИ ВО сЪтЬ ЗЕЛИИ, 

мФ\ш ЖС йзврднны)(й. 

такъ, будутъ послѣдніе первыми, и 
первые послѣдними; ибо много зван¬ 

ныхъ, а мало избранныхъ. 

Въ этихъ словахъ выражается то, что было сказано въ цѣлой притчѣ. Мнози 5о 
суть звана (много званныхъ), мало оке избранныхъ: это значитъ, что въ царство Хри¬ 
стово—въ христіанскую церковь и къ райскому блаженству призывается весь міръ, но не 
всѣ спасутся, а только избранные, т. е. желающіе п домогающіеся этого, каковыхъ 
сравнительно мало. И бываетъ еще такъ, что вступившіе на путь вѣры и спасенія позд¬ 
нѣе другихъ, вознаграждаются столько же, сколько первые, вступившіе ранѣе, и 
даже—болѣе ихъ, смотря по заслугамъ: будутъ послѣдніе первыми, и первые послѣд¬ 
ними (чит. объясн. 30 ст. 19 гл.). 
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Зач. 81-е. Новое предсказаніе іисуеа Христа о Своихъ страданіяхъ, 
смерти и воскресеніи. 

Читается въ четвергъ 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

17. II ВОСХОДА тс/, во іерлилм, пол-.та И восходя въ Іерусалимъ, Іисусъ 
овднддеслте 0)чннд (-дины ид п^тм и ре- дорогою отозвалъ двѣнадцать учени- 

че ІІЛѴ/,: ковъ однихъ и сказалъ имъ: 

Здѣсь, на пути въ Іерусалимъ, въ которомъ Господь скоро имѣлъ пострадать, Онъ снова 
предсказываетъ Своимъ ближайшимъ, двѣнадцати ученикамъ о предстоящихъ Ему 
страданіяхъ. Отозвалъ 12 учениковъ однихъ (поятъ обанадесяте ученика едины), т. е. 
отозвалъ отъ народа, который во множествѣ сопровождалъ I. Христа, отозвалъ, 
такъ какъ не хотѣлъ открыть народу о Своихъ страданіяхъ, а не хотѣлъ потому, 
что видѣлъ, что ему еще рано и безполезно было вполнѣ открывать, хотя прикровенно, 
напр., подъ образомъ Іоны (12, 39) и храма (Іоан. 2, 19), не разъ открывалъ; вос¬ 
хотѣлъ снова открыть только двѣнадцати Своимъ ученикамъ, открыть то, что также 
не разъ открывалъ имъ, особенно когда уже приближалось время Его страданій 
(чит. 16 гл. 21 ст. 17 гл. 22 ст.). „Господь не разъ открывалъ ученикамъ о пред¬ 
стоящихъ Ему страданіяхъ, дабы, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ, такимъ напомина¬ 
ніемъ пріучить ихъ уже помышлять объ этомъ и смягчить ихъ скорбь и дабы нечаян¬ 
ное приближеніе страданій не могло сильно смутить ихъ“. Въ настоящее время Го¬ 
сподь не говорилъ народу о Своихъ страданіяхъ, а въ другое время говорилъ, хотя 
народъ и не понималъ Его,—это „для того, толкуетъ св. Златоустъ, чтобы народъ 
узналъ впослѣдствіи, что I. Христосъ предвидѣлъ Свои страданія и добровольно шелъ 
на оныяа. 

18. сё, восходили во іёрлйш, н сііх 
члвіічесній мредлил вздета аруерёелѵ/, и 
ш'іжнишма: й шАдлт/, (то на смерть: 

19. й предадут?, (то газь'ікшма на по¬ 
руганіе й віёніе й проплтіе: й па третій 
день воскрнета. 

вотъ, мы восходимъ въ Іерусалимъ, 

и Сынъ Человѣческій преданъ будетъ 
первосвященникамъ и книжникамъ, и 
осудятъ Его на смерть; 

и предадутъ Его язычникамъ на по¬ 

руганіе и біеніе и распятіе; и въ тре¬ 

тій день воскреснетъ. 

Сынъ Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ (20 ст. 8 гл.). Преданъ будетъ. Го¬ 
сподь предвидѣлъ и предзналъ, что одинъ изъ 12-ти учениковъ предастъ Его. Ар¬ 
хіереемъ и книжникомъ. Книжники и первосвященники, вмѣстѣ съ народными старѣй¬ 
шинами, составляли у Евреевъ важнѣйшее судилище, такъ называемый синедріонъ 
(2 гл. 4 ст.). Осудятъ Ею на смерть. Когда Римляне поработили Іудеевъ, то пре¬ 
доставили Іудеямъ право только осуждать преступниковъ на смерть, но право пре¬ 
давать смерти оставили за самими собою, какъ все это и исполнилось надъ I. Хри¬ 
стомъ (чит. 26 гл. 66 ст. 27 гл. 2 ст.). Предадятъ Его языкомъ (язычникамъ), т. е. 
римскимъ властямъ для утвержденія и исполненія смертнаго приговора надъ Нимъ, 
именно римскому правителю въ Іудеи въ это время, Пилату и его войску, на пору¬ 
ганіе, и біеніе, и пропятіе (здѣсь Господь въ первый разъ упоминаетъ о Своемъ рас¬ 
пятіи на крестѣ), и въ третій день воскреснетъ. Такъ и совершилось все это (чит. 
27 гл. 26 — 30 ст. и 28 гл.). Евангелистъ Лука, повѣствуя о предсказаніп Господа 
Своимъ ученикамъ о страданіяхъ и смерти при другомъ случаѣ, прибавляетъ: По 
они ничего изъ этого (предсказанія) не поняли; слова сіи были для нихъ сокровенны 
(18, 34). Такъ было и въ это время, какъ видно изъ дальнѣйшаго повѣствованія. 
Апостолы никакъ не могли понять: какъ это Господь Богъ, сотворившій все, могъ под¬ 
вергнуться мученіямъ и смерти? 
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20. Тогда приступи кх нел$ л\лти сы- 
зеведший ел сынбли свойли, кллііаю- 

ціцел и шосаціи нѣчто и) негш. 

21. Онх же речё |й: чесш ^оціеши; 
Глагола рцы, да елдетл сіл бва 
сына ллод, едйнх шдесною тев(-, й едйнх 
шш^юю (тевё), во цртвіи тПОСЛАХ. 

Тогда приступила къ Нему мать сы¬ 

новей Зеведеевыхъ съ сыновьями сво¬ 

ими, кланяясь и чего-то прося у Него. 

Онъ сказалъ ей: чего ты хочешь? 

Она говоритъ Ему: скажи, чтобы сіи 
два сына мои сѣли у Тебя одинъ по 
правую сторону, а другой по лѣвую 
въ Царствѣ Твоемъ. 

Матъ сыновъ Зеведеевыхъ. Это—Саломія, мать апостоловъ Іакова и Іоанна (сл. 
Мар. 10, 35). Евангелистъ Маркъ, повѣствуя о разсматриваемомъ событіи, гово¬ 
рить, что просили Господа сами апостолы. „Они взяли съ собою мать, толкуетъ св. 
Златоустъ, для того, чтобы придать своему прошенію болѣе силы и преклонить чрезъ нее 
Христа11. Чтобы сѣли одинъ по правую (да сядета, единъ одесную) и проч. Это значитъ, 
чтобы заняли самыя первыя мѣста въ земномъ царствѣ Мессіи (срав. 1 Цар. 20, 25. 
Псал. 109, 1). I. Христосъ еще такъ недавно высказалъ апостоламъ обѣщаніе—по¬ 
садить ихъ въ Своемъ царствѣ на 12-ти престолахъ для суда надъ 12-ю колѣнами 
Израилевыми (19 гл. 28 ст.). Апостолы, по всей вѣроятности, поняли это обѣщаніе 
Христово буквально; и теперь, когда подходили къ Іерусалиму, то думали, что 
Господь въ скоромъ времени откроетъ Свое царство, потрму и обратились къ 
Нему съ просьбою. Извѣстно, что и апостолы, до сошествія на нихъ Духа Святаго, 
подобно прочимъ Іудеямъ, имѣли неправильное понятіе о царствѣ, устрояемомъ Хри¬ 
стомъ (чит. объясн. 1 ст. 18 гл.). Св. Златоустъ такъ пишетъ относительно быв¬ 
шихъ недостатковъ апостоловъ: „никто пе долженъ смущаться, видя апостоловъ 
столь несовершенными, ибо крестъ еще не совершился, благодать Духа не была еще 
имъ дана. Если же хочешь познать добродѣтель ихъ, то смотри на ихъ послѣдую¬ 
щую жизнь, и—увидишь, что они были выше всѣхъ страстей11. Къ просьбѣ о выс¬ 
шихъ мѣстахъ могло расположить апостоловъ Іакова и Іоанна и то обстоятельство, что 
они видѣли себя въ большей чести предъ другими у Господа (Злат.). 

22. СОвѣірлвх же ійех речё: не вѣстл, 
чесш проситл. ЛІожетл ли пйтн члшѣ’, 
юже лзх йліллѵх пйти, или крі|іеніел\х, 
йлѵже лзх крфлюсж, крестйтнсл; Гллголлстл 

ліожевл. 

Іисусъ сказалъ въ отвѣтъ: не зна¬ 

ете, чего просите. Можете ли пить 
чашу, которую Я буду пить, или кре¬ 

ститься крещеніемъ, которымъ Я кре¬ 

щусь? Они говорятъ Ему: можемъ. 

Апостолы не имѣли надлежащаго понятія о Христовомъ царствѣ, которое дол¬ 
жно было быть не таково, какъ обыкновенныя земныя царства; потому Онъ и говоритъ 
имъ: не знаете, чего просите (не вѣста, чесо проекта). Мооюста ли пиши чашу и 
проч. Здѣсь Господь указываетъ, что еще прежде прославленія, предстоятъ Ему Са- 
тому и апостоламъ Его великіе подвиги—придется страдать и умереть. Митъ чашу 
и креститься крещеніемъ значитъ страдать и умереть. Эти выраженія, особенно пер¬ 
вое, употребляются въ такомъ именно смыслѣ въ Священномъ писаніи (Ис. 51, 17- 22. 
Псал. 74, 9. Іоан. 18, 11). Выраженіе питъ чашу заимствовано отъ обычая восточ¬ 
ныхъ царей посылать чашу съ ядомъ осужденнымъ на смерть. Ирнпятіе страданій 
и смерти за вѣру представляется какъ бы погруженіемъ въ нихъ человѣка, очища¬ 
ющимъ его подобно очищенію въ водахъ крещенія. Говорятъ Ему: можемъ (глаго- 
ласта Ему: можева). Такъ отвѣчали апостолы, толкуетъ св. Златоустъ, въ жару усер¬ 
дія, не зная того, что сказали, и надѣясь услышать согласіе на свое прошеніе. 

23. Й глголл или: члш^ оувш люю 
йеніетд, й крфёіііелѵл, йл\же лзх крфлюсл, 
идите крестйтмсА: л еже сѣсти шдесійѣо лѵе- 

II говоритъ имъ: чашу Мою будете 
пить, и крещеніемъ, которымъ Я кре¬ 

щусь, будете креститься’, но дать сѣсть 
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и? й шшѣ'юю лене, нѣсть лдос ддтн, но у Меня по правую сторону и по лѣ- 

нлдже оуготовасА (0 оцд ЛДОСГШ. вую — не отъ Меня зависитъ, но кому 
уготовано Отдемъ Моимъ. 

Т. е. Господь предсказалъ апостоламъ Іакову и Іоанну, что дѣйствительно, 
по любви своей къ Нему, они примутъ страданія и даже (первый) смерть за имя 
Его. Извѣстно, что ап. Іаковъ былъ усѣченъ мечемъ, по приказанію царя Ирода 
(Дѣян. 12, 2), а Іоаннъ, по приказанію царя Домиціана, былъ брошенъ въ кипящее 
масло, гдѣ Господь сохранилъ его невредимымъ, и затѣмъ сосланъ въ заточеніе. Но 
датъ сѣсть по правую и по лѣвую руку Мою (а еже сѣсти одесную Мено и ошуюю) 
и проч. Это значитъ, что получить особенныя почести въ царствѣ небесномъ, зави¬ 
ситъ отъ того, кому опредѣлитъ Богъ, Отецъ небесный, вмѣстѣ, съ Отцомъ, конечно 
и Онъ, Спаситель и Судія, по заслугамъ — имже уютовася (кому уготовано). „Отъ 
самихъ пріемлющихъ зависитъ сдѣлать себя достойными сѣденія одесную или 
ошуюю Господа, а не отъ Того, Кто можетъ дать сіе, хотя бы и несправедливо1', 
пишетъ св. Василій Великій. 

24. И СЛышдвше дсслть, исгодопліил Услышавши сіе, прочіе десять ученгі- 

щ сЗвою прлтХ ковъ вознегодовали на двухъ братьевъ. 

И слышавше сіе, т. е. то, что просили себѣ высшихъ почестей въ царствѣ 
Мессіи апостолы Іаковъ и Іоаннъ, прочіе десять вознегодовали, т. е. по поводу же¬ 
ланія двоихъ изъ нихъ возвыситься предъ прочими, позавидовали имъ. Тутъ опять 
должно представить, какъ апостолы были несовершенны до сошествія Духа Св. на 
нихъ. (Примомн. объясн. 1 ст. 18 гл.). 

25. Іисй же призвана й^а, рече: вѣете, Іисусъ же, подозвавъ ихь, сказалъ: 

ьы;ш кнази адыка господствуют?, йлмі, й вы знаете, что князья народовъ го¬ 

вели цы и шшдаюта йлдіі: сподствуютъ надъ ними, и вельможи 
властвуютъ имн; 

26. не тлш же вУдета ва вас?.: но, но между вами да не будетъ такъ: 

иже лще ^бціета ва влеа ВАіршій выти, а кто хочетъ между вами быть боль- 

да вУдета нлл\а слУгд: шимъ, да будетъ вамъ слугою; 

27. й иже Гире ^оі|іета ва вдеа выти и кто хочетъ между вами быть пер- 
первый, вУди нлл\а рдва: вымъ, да будетъ вамъ рабомъ-, 

Вѣете (вы знаете), яко князи языкъ (что князья народовъ) господствуютъ ими 
(надъ ними) и пр. Въ этихъ словахъ Господь открываетъ всѣмъ 12-ти апостоламъ, ка¬ 
кое основное нравствонноет правило Его царева, это—не то, что въ языческихъ цар¬ 
ствахъ или вообще въ царствахъ, властвованіе и возвышеніе надъ другими, а смиреніе 
и самоотверженіе. „У народовъ, собственно у языческихъ, или вообще въ мірѣ бы¬ 
ваетъ такъ, что князья господствуютъ надъ подчиненными имъ и вельможи властву¬ 
ютъ надъ своими рабами, какъ бы такъ говорилъ Господь; но въ Моемъ царствѣ 
будетъ но такъ: большій и первый долженъ быть слугою и рабомъ всѣмъ, — т. е. 
долженъ сознавать себя ниже всѣхъ и быть готовымъ на всякое самоотверженіе и 
на всякое доброе дѣло для ближняго, не только высшаго, но и низшаго себя". 
„Такимъ образомъ Своими словами апостоламъ Господь въ однихъ уничтожаетъ за¬ 
висть, въ другихъ гордость", замѣчаетъ св. Златоустъ. Эти слова Господа не зна¬ 
чатъ, что въ церкви Христовой не должно быть ни высшихъ, ни низшихъ, ни на¬ 
чальствующихъ, ни подчиненныхъ: ибо Самъ же Господь далъ апостоламъ власть 
преимущественную предъ другими вѣрующими, власть начальственную (чит. Ефес. 
4, 11. 12); но они указываютъ только на нравственный характеръ отношеній между 
начальствующими и подчиненными въ церкви (Мих.). Такъ понимали и поступали 
бывшіе начальствующими святые, какъ показываютъ житія ихъ, наир., преп. Ѳеодосій 
Печерскій и Сергій Радонежскій, св. равноапостольный князь Владиміръ и др. Такъ 

13 Бухаревъ. 
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понимаютъ и поступаютъ и истипные послѣдователи Христовы изъ властителей и 
начальствующихъ среди насъ. Да и вообще всѣмъ начальствующимъ и властву¬ 
ющимъ между нами слѣдовало бы твердо помнить правило своего Христа Законополо- 
жителя на счетъ отношеній къ подвластнымъ! Толкуя вышесказанныя слова Спаси¬ 
теля, св. Златоустъ прибавляетъ: „не опасайся потерять честь свою отъ того, что 
смиряешься; смиреніемъ болѣе возвысится и распространится слава твоя; оно есть 
дверь къ царствію 

28. ілкоже сих чдвѣческі'й не прійде, 
да пос.Хклтх ел\$, но посл^жйтн й длтн 
ди$ свою йзвлвлені'е за лиіогир. 

такъ-какъ Сынъ Человѣческій не для 
того пришелъ, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупленія многихъ. 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ на Самомъ Сёбѣ примѣръ отношеній 
высшихъ и начальствующихъ членовъ Своего царства къ низшимъ и подвластнымъ. 
Я, Сынъ человѣческій (8, 20) пришелъ послужитъ. Господь и служилъ всѣмъ,—слу¬ 
жилъ и благотвореніемъ, и помощію въ нуждахъ и немощахъ, особенно же служилъ 
въ дѣлѣ спасенія рода человѣческаго—и ученіемъ, и примѣромъ жизни, и чудесами, 
и, главнымъ образомъ, Своими искупительными страданіями и смертію. Отдать (дати) 
душу Свою, т. е. жизнь Свою (чит. объясн. 25 ст. 16 гл.). Для искупленія многихъ 
(избавленіе за многихъ). Искупленіе или выкупъ, это —сумма, платимая въ древности 
за взятыхъ въ плѣнъ на войнѣ, иначе они оставались бы въ плѣну, и такимъ обра¬ 
зомъ гибли для отечества. Подъ образомъ выкупа плѣнныхъ представляется и дѣло 
спасенія людей, совершенное Искупителемъ міра, I. Христомъ. Люди грѣхомъ под¬ 
пали плѣну діавола, и потому должны бы всѣ погибнуть, т. е. подвергнуться вѣч¬ 
ному мученію въ аду, вмѣстѣ съ виновникомъ грѣха и соблазнителемъ своимъ, ді¬ 
аволомъ (Рим. 2, 6—9. Мѳ. 25, 46). Но Господь, Сынъ Божій, воплотившись, по¬ 
страдалъ и умеръ насъ ради человѣкъ, и эти страданія и смерть Его были 
приняты правосудіемъ Божіимъ, какъ выкупъ за человѣчество, и люди такимъ 
образомъ освободились отъ погибели за грѣхъ (чит. 21 ст. 16 гл.). Многихъ ска¬ 
зано, а не всѣхъ, потому что, хотя Господь I. Христосъ пострадалъ и умеръ за всѣхъ 
(Рим. 5, 18. 1 Тим. 2, 6 и др.), но не всѣ вѣруютъ въ Искупителя, и изъ вѣ¬ 
рующихъ не всѣ спасутся, или по слабости вѣры, или по недостатку добрыхъ 
дѣлъ (26, 28. Евр. 9, 28 и др.). 

Зач. 82-е. "Чудо исцѣленія двухъ слѣпцовъ Іисусомъ Христомъ. 

Читается въ субботу 12-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

29. И исходящій §л& (0 іері^на, но И когда выходили они изъ Іерихона, 

нелАХ иде нлродх лмюгх. за Нимъ слѣдовало множество на¬ 

рода. 

Исходящу Ему (когда выходили они), т. е. Господь I. Христосъ и 12-ть апостоловъ, 
изъ Іерихона. Идя въ Іерусалимъ, куда шелъ уже передъ Своими страданіями, Іи¬ 
сусъ Христосъ прошелъ г. Іерихономъ. Іерихонъ, это — во времена Іисусовы боль¬ 
шой Іудейскій городъ. Онъ находился въ 20-ти верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Іе¬ 
русалима и 7-ми — къ западу отъ р. і рдана. Это былъ тотъ городъ, недалеко отъ 
котораго Евреи чудесно перешли Іорданъ, вступая въ землю обѣтованную (I. Нав. 
3, 16); Іерихонъ первымъ, тоже чудесно, былъ взятъ Евреями при завоеваніи сей 
земли (6, 20); въ Іерихонѣ были училища пророческія (4 Дар. 2, 5). Такъ какъ Іерихонъ 
стоялъ въ равнинѣ, окруженной возвышающимися одна надъ другою горами, то 
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окрестности его были очень прекрасны, растительность роскошная, климатъ прево¬ 
сходный. Отъ Іерихона до Іерусалима лежала пустыня, скалистая и мрачная, напол¬ 
ненная звѣрями и разбойниками, дѣлавшими путь во св. городъ небезопаснымъ 
(Мих.), почему путешественники отправлялись туда караванами. Въ на¬ 
стоящее время Іерихонъ представляетъ собою небольшую и бѣдную арабскую де¬ 
ревню—Риху. Народъ мной (множество народа). I. Христа постоянно окружало мно¬ 
жество парода, особенно же теперь, когда приближался праздникъ Пасхи, и въ Іе¬ 
русалимъ на праздникъ собиралось безчисленное множество богомольцевъ. 

30. И се, два слѣпца сѣддіра при пХ И вотъ, двое слѣпыхъ, сидѣвшіе у 
тй, слышдвшд, ілш іи ел лпшо^одитй, по- дороги, услышавши, что Іисусъ идетъ 
зопйстл, глагшюіра: полмілѣ'й ны, гди, мимо, начали кричать: помилуй насъ, 

сне двдовй. Господи, сынъ Давидовъ! 

Два слѣпца сидѣли при дорогѣ, какъ бываетъ теперь и у насъ, чтоб./ .ронять 
милостыню у проходящихъ, особеннно у богомольцевъ. Изъ нпхъ одного евангелистъ 
Маркъ называетъ Вартимеемъ (10, 40). Сыне (сынъ) Давидовъ — то же., что Мессія 
(чит. объясн. 1 ст. 1 гл. Слич. 42 ст. 22 гл.). Помилуй ны (смилуйся, сжалься 
надъ нами), Господи, Сыне Давидовъ. Изъ этого восклицанія видно, что слѣпцы, 
слыша о Господѣ изъ разсказовъ другихъ, вѣровали въ Него, какъ обѣтованнаго 
великаго потомка Давидова, Мессію, вѣровали и въ то, что Своею божественною си¬ 
лою Онъ можетъ исцѣлить ихъ. 

31. Ндродй же преірше нала, да Народъ же заставлялъ ихъ молчать, 

оулюдчйта: она же паче вопіДста, глагш- но они еще громче стали кричать: по- 

люща: помилуй ны, гди, сие двдовй. милуй насъ, Господи, Сынъ Давидовъ! 

Пародъ требовалъ, чтобы слѣпцы замолчали (прещаше, да умолчнта),—потому 
что желалъ, чтобы нс беспокоили I. Христа, такъ какъ, вѣроятно, въ это время 
Онъ училъ народъ, и народу не хотѣлось, чтобы была прервана Его бесѣда ради 
слѣпцовъ. Слѣпцы крггчали еще громче (паче вопіяста). Они выражали этимъ большую 
свою вѣру и надежду на помощь Христову. Поэтому-то Господь и не спросилъ у нихъ: 
вѣруете ли? какъ обыкновенно поступалъ съ другими. Св. Григорій Двоесловъ замѣчаетъ 
при этомъ: „Господь хочетъ, чтобы мы просили, хотя Самъ напередъ знаетъ, чего мы 
будемъ просить и что даровать намъ по нашему прошенію. Онъ заповѣдуетъ намъ не¬ 
престанно молиться, и не смотря на то, говоритъ: вѣетъ бо Отецъ ваиіъ,ихже тре¬ 
буете, прежде прошенія вашего. Значитъ, за нужное признаетъ, чтобы мы просили 
Его, для того, чтобы возбудить сердце къ молитвѣ11. Іисусъ прикоснуся очію ихъ 
(къ очамъ ихъ). Господь исцѣлялъ больныхъ иногда одшшъ словомъ Своимъ, а 
иногда и прикосновеніемъ. 

32. И востлий інсй возгллей Д и рс- Іисусъ остановившись подозвалъ ихъ 
ч'е: что убціетд, да сотворю вала; и сказалъ: чего вы хотите отъ Меня? 

33. Глагблдста елА: гди, дл (ііисрзстѣ- Они говорятъ Ему: Господи! чтобы 
сл очи илю. открылись глаза наши. 

Что хощета, да сотворю вамъ (чего вы хотите отъ Меня)? Св. Златоустъ по¬ 
учаетъ при семъ: „Поревнуемъ этимъ слѣпцамъ. Пусть Богъ медлитъ ниспосылать 
намъ Свои дары, пусть многіе отклоняютъ насъ отъ пути молитвеннаго, будемъ про¬ 
должать свою молитву: ибо симъ самымъ умилостивимъ Бога11. 

34. Жлрдовлвй же ііісй прикосн&А Іисусъ же умилосердившись прико- 

ОчІЮ йдіа: й лею прозрѣстл нлла сЗчи, іі снулся къ глазамъ ихъ; и тотчасъ 
по іюд\й іідбетд. прозрѣли глаза ихъ, и они пошли за 

Нимъ. 

По Немъ идоста (пошли за Нимъ), т. е. сдѣлались Его благодарными учениками. 
13* 



196 ГЛАВА XXI. Стихи 1—2. 

ГЛАВА XXI. 

Зач. 83-е. О торжественномъ входѣ Іисуса Христа въ Іерусалимъ. 

Читается на утрени недѣли Ваій или Вербнаго воскресенія. 

1. Й ёгдл ГірИБЛЙЖНШЛСА во Іерлйллх и 

пріидошл вх ви-ѳ-сфдгію кх горѣ елешнстКй, 

ТОГЛЛ ІИСХ ПОСЛА ДВА ОуЧИКА, 

И когда приблизились къ Іерусали¬ 

му и пришли въ ВиѳФагію къ горѣ 
Елеонской, тогда Іисусъ послалъ двухъ 
учениковъ, 

Здѣсь, начиная съ 1-го и кончая 11-мъ ст., повѣствуетъ св. евангелистъ о тор¬ 
жественномъ входѣ Господа въ Іерусалимъ. Въ этомъ входѣ Онъ явилъ Себя от¬ 
крыто предъ всѣмъ народомъ обѣтованнымъ Мессіею, Царемъ, побѣдителемъ грѣха 
и смерти. Это было за шесть дней до Его страданій и смерти. До сего времени Го¬ 
сподь запрещалъ ученикамъ Своимъ разглашать въ народѣ, что Онъ—Мессія, укло¬ 
нялся отъ всякихъ почестей, такъ какъ это было преждевременно. Теперь же, предъ 
Его страданіями, требовалось, чтобы Онъ объявилъ Себя Мессіею, дабы всѣ узнали 
Его таковымъ. Теперь Онъ уже положилъ прочное основаніе Своей церкви, остава¬ 
лось Ему только пострадать за грѣхи человѣческіе. Виѳсфагія (Виѳфагія), это—селеніе, 
бывшее въ близкомъ разстояніи отъ Виѳаніи. Виѳфагія значитъ домъ смоквъ; вѣ¬ 
роятно такое названіе селенія произошло отъ множества произроставшихъ тутъ 
смоквъ,—винныхъ ягодъ. Гора Елеонская иначе называлась Масличною^ такъ какъ гре¬ 
ческое слово елей значитъ масло. Такъ называлась гора оттого, что на ней произростало 
множество масличныхъ деревьевъ,—изъ плодовъ коихъ добывалось, такъ называемое 
нынѣ оливковое, прованское (лучшій сортъ) и деревянное (низшій сортъ) масло. Она 
лежитъ съ восточной стороны отъ Іерусалима и отдѣлялась отъ него потокомъ и 
ручьемъ Кедрономъ или Кедронскимъ. На западномъ склонѣ горы Елеонской къ Іеру¬ 
салиму находился садъ, называемый Геѳсимангею или Геѳсиманскимъ. На восточномъ 
же склонѣ ея лежали селенія Виосфагія и Виоанія, изъ которыхъ въ послѣдней 
жилъ другъ Господа Лазарь, котораго Онъ воскресилъ изъ мертвыхъ (Іоан. 11), съ 
сестрами Мароою и Маріею. Гора Елеонская довольно высока, такъ что съ нея ви¬ 
дѣнъ весь Іерусалимъ. Два ученика. Толкователи полагаютъ, что это были Петръ 
и Іоаннъ. 

2. гл го л л йлаа: йдйтд вх весь, ь&ке 

прллАш вдлад: и Авіе шврлціетд осла при- 

влзлно, и жрегА сх пилах: шрѣиійвшл при- 

веднтд лай: 

сказавъ имъ: пойдите въ селеніе, 

которое прямо передъ вами; и тотчасъ 
найдете ослицу привязанную и моло- 

даго осла съ нею; отвязавши приведи¬ 

те ко мнѣ; 

Въ селеніе, которое прямо предъ вами (въ весь, яже прямо вама). Это селеніе 
было, по всей вѣроятности, Виѳавія, гдѣ жилъ другъ Господа, Лазарь (см. 1 ст.). 
Найдете ослицу (обрящета осля) привязанную и молодою осла (жребя) съ нею. На 
востокѣ, гдѣ жилъ Господь, оселъ, мулъ и верблюдъ были, какъ продолжается и 
теперь, самыми употребительными животными въ хозяйствѣ и въ путешествіяхъ: 
такъ какъ тамъ было мало коней, и они употреблялись почти только для войны. 
Такимъ образомъ, царю или вождю сѣсть на коня было знакомъ войны, а на мула 
или осла знакомъ мира, и въ мирное время цари и вожди ѣздили на мулахъ и 
ослахъ (3 Цар. 1, 33). Такимъ образомъ и вшествіе Спасителя въ Іерусалимъ на 
ослѣ было знакомъ мира, какъ предсказано пророкомъ: Царь твой грядетъ тебѣ- 
протокъ (чит. ниже объясн. ст. 5. Зах. 9,9. Мих.). Съ другой" стороны скромное,— 
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не такъ, какъ обыкновенно шествовали цари, — на колесницѣ, въ царскихъ укра¬ 
шеніяхъ, окруженные воинами,—шествіе Господа указывало, что царство Его не отъ 
міра сего, и въ семъ шествіи не заключалось ничего противнаго Римскому владыче¬ 
ству въ Іудеи, и потому-то оно и осталось не замѣченнымъ у Римскихъ властителей. 

3. и аще вала кто речётг что, речё- 
тд: і*кш гдь (-іо тревшгх: аві'е же по- 
слетх л. 

и если кто скажетъ вамъ что-нибудь, 

отвѣчайте, что они надобны Господу, 

и тотчасъ пошлетъ ихъ. 

Это обстоятельство прямо свидѣтельствовало о Божествѣ Господа: тутъ апо¬ 
столы могли видѣть и Его всевѣдѣніе, и Его всемогущество. Св. Златоустъ такъ 
разсуждаетъ по сему поводу: „что заставило сихъ бѣдныхъ людей, быть можетъ, 
земледѣльцевъ, безъ всякаго противорѣчія, отдать свою собственность? И что я го¬ 
ворю: безъ противорѣчія? Нѣтъ, даже и не спрашивая, или, и спросивъ, но услы¬ 
шавъ, что Господь требуетъ, замолчать и уступить? То и другое равно удивительно, 
тѣмъ болѣе, что они не видѣли Его самого, а только учениковъ. Симъ I. Христосъ 
даетъ разумѣть и то, что Онъ могъ воспрепятствовать жестоковыйнымъ Іудеямъ, когда 
они пришли схватить Его, и сдѣлать ихъ безгласными, но только не хотѣлъ сего. 
Съ другой стороны, Онъ поучаетъ симъ ученикомъ и всякаго безъ противорѣчія 
жертвовать всѣмъ, чего бы Господь ни потребовалъ, даже душою своею". 

4. О'іе же всё высть, да св^детсж ре¬ 
мённое пррбкома, шгбліоцшлгл: 

5. рцыте дщери сішионѣ: сё, црь твой 
грждёта тепѣ кротока, іі всѣда на бедж й 
жревж, сына подлрёлмпічл. 

Все же сіе было, да сбудется речен- 

ное чрезъ пророка, который говоритъ: 

скажите дщери Сіоновой: се, Царь 
твой грядетъ къ тебѣ кроткій, сидя на 
ослицѣ и молодомъ ослѣ, сынѣ подъ¬ 

яремной (Исаія 62, 11, Захарія 9, 9). 

Сіе же все бысть (все же сіе было), да сбудется рентное пророкомъ (чит. 
объясн. 22 ст. 1 гл.), т. е. это все не случайно произошло, но по божественному 
устроенію, во исполненіе предсказанія пророка Захарія, жившаго за 400 слишкомъ 
лѣтъ до явленія Христова (9 гл. 9 ст.). Скажите (рцыте) дщери Сіоновой. Эти 
слова прибавлены къ пророчеству Захаріи изъ книги прор. Исаіи (62, 11). Дщерью 
Сіона здѣсь названъ городъ Іерусалимъ. На восточномъ языкѣ нерѣдко назывались 
города дщерію или дѣвою, для выраженія ихъ красоты (Пс. 47, 12. Ис. 1, 8; 47, 1). 
Собственно Сіономъ назывался одинъ изъ холмовъ, на которыхъ былъ основанъ Іеру¬ 
салимъ. На этомъ холмѣ поставлена была царемъ Давидомъ скинія, а затѣмъ ца¬ 
ремъ Соломономъ храмъ. Кроткій, т. ѳ. мирный, невоинственный. Сидя на ослицѣ 
и на молодомъ ослѣ (всѣдъ на осля и жребя, сына подъяремнича). Еп. Михаилъ 
такъ толкуетъ это изреченіе: „Господь возсѣлъ собственно на молодого осла, какъ 
повѣствуется у евангелистовъ Марка и Луки, а ослица вѣроятно шла рядомъ, но, 
по восточному словоупотребленію, Онъ ѣхалъ какъ бы на обоихъ". Самому же ше¬ 
ствію Спасителя на ослѣ св. Златоустъ придаетъ слѣдующее значеніе. „Возсѣвъ на 
осля, Господь исполнилъ пророчество Захаріи, и въ то же время далъ другое про¬ 
рочество. Чрезъ осленка означается церковь и народъ новый, т. е.^ язычники, который 
нѣкогда былъ нечистъ; но послѣ того, какъ возсѣлъ на немъ I. Христосъ (т. е. когда 
язычники увѣровали во Христа), сдѣлался чистымъ. Ученики отвязываютъ подъя- 
ремниковъ; и Іудеи и мы призваны и введены въ новозавѣтную церковь чрезъ апо¬ 
столовъ. Какъ никто не препятствовалъ апостоламъ, когда они повели животныхъ, 
такъ никто не могъ остановить ихъ въ призваніи язычниковъ, когда они ихъ уло- 
вляли. Осленокъ, вовсе не обученный и не знавшій еще узды, не помчался быстро, 
но шелъ тихо и спокойно; это выражало покорность язычниковъ и скорую ихъ пе¬ 
ремѣну къ благоустроенной жизни". 
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6. Шедшл же оучіТкл и сотвшоша, 
ьДкоже повелѣ или ?нса: 

7. приведостд сЗслл й жревд и возло¬ 
жи шл вер^ ею ризы свод, и всѣде вер- 

"Xх- 
8. іИножайшІи же народи постила^ 

ризы своя» по п#гй: дрЪзш же рѣза^ 
вігтви ш древ/, и постила^ по п#гй: 

9. народи же пред^оджфіи (ел$) и 
вслѣдств^Ю[|ііи зва^, глаголюфе: шсанна 
си'V? двдовУ: Блгословеий грлдь'ін во нл\ж 
гдне: шсанид ва вьішннуа. 

10. Н вшедш^ во іерліша, по- 
трлсесж весь града, гллголд: кто есть сей; 

11. народи же глагблаѵ^: сей есть іиса 
пррока, иже (0 Назарета галілейска. 

Ученики пошли и поступили такъ, 

какъ повелѣлъ имъ Іисусъ: 

привели ослицу и молодого осла и 
положили на нихъ одежды, свои и 
Онъ сѣлъ поверхъ ихъ. 

Множество же народа постилали 
свои одежды по дорогѣ, а другіе рѣ¬ 

зали вѣтви съ деревъ и постилали по 
дорогѣ; 

народъ же, предшествовавшій и со¬ 

провождавшій, восклицалъ: осанна 
Сыну Давидову! благословенъ Гряду¬ 

щій во имя Господне! осанна въ выш¬ 

нихъ! 

И когда вошелъ Онъ въ Іерусалимъ, 

весь городъ пришелъ въ движеніе и 
говорилъ: кто Сей? 

Народъ же говорилъ: Сей есть Іи¬ 

сусъ, Пророкъ изъ Назарета Галилей¬ 
скаго. 

Возложиша верху ею ризы (и положили на нихъ одежды) своя, возложили на 
обоихъ, не зная, на которомъ изъ животныхъ Господь пожелаетъ сѣсть. Это сдѣ¬ 
лали апостолт въ знакъ особеннаго почтенія къ I. Христу (4 Дар. 9, 13). Такое 
же значок?' ■ -ио и то, что народъ, видя шествіе Христово, постилалъ (постплаху) 
ризы с оя пути, подражая апостоламъ, которые покрыли своими одеждами ослицу 
и осленка. р,'>улш же рѣзаху вѣтви отъ (съ) древъ ^ пальмовыхъ, оливковыхъ и др., 
которыми С .,а обсажена дорога, и постилаху по пути. Бросать цвѣты и древесныя 
вѣтви по г.-ти, было обычаемъ при въѣздѣ въ городъ побѣдителей. Такъ встрѣчены 
были въ Іерусалимѣ, какъ повѣствуетъ еврейскій историкъ Флавій, Александръ Ма¬ 
кедонскій и Иродъ Агриппа. Народи же предходящіи Ему и вслѣдствуюгціи зваху, 
глаголюще (народъ предшествовавшій и сопровождавшій, восклицали): Осанна Сыну 
Давидову и пр. Слово осанно, которое собственно значитъ спаси, дай спасеніе, вос¬ 
клицали Іудеи, въ знакъ радости при торжественныхъ случаяхъ, особенно при празд¬ 
нествахъ. Это восклицаніе подобно нашему восклицанію: „ура!“ при видѣ царя. 
Осанна Сыну Давидову, т. е. Мессіи (1 гл. 1 ст.). Этими словами Іудеи изъявляли 
свою радость и благожеланія Христу. Вообще они встрѣчали Христа, какъ обѣщан¬ 
наго Мессію, какъ царя, котораго такъ долго ждали, и который, думали, теперь вхо¬ 
дитъ въ Іерусалимъ, чтобы воцариться, потому и воздавали Ему царскія почести. 
Грядущій (грядый) во имя Господне (Псал. 117, 26), т. е. особенный посланникъ 
Божій, представляющій собою Самого пославшаго, Бога (Іоан. 5, 43). Въ вышнихъ, 
т. е. на небѣ. Осанна въ вышнихъ, т. е. кликъ радости да будетъ слышенъ не только 
на землѣ, но и на небѣ, въ обиталищѣ Божіемъ и ангеловъ (Мих.). Всеобщій во¬ 
сторгъ еще болѣе усилился, когда Господь вошелъ въ Іерусалимъ, столичный го¬ 
родъ,—въ это время потрясеся (пришелъ въ движеніе) весь градъ, какъ выражается 
св. Евангелистъ. Господь вѣдалъ, что эта народная радость возбуждена несбыточными 
надеждами видѣть въ Немъ земного царя; но важно то, чго народъ видимо теперь, 
въ лицѣ Его, призналъ обѣтованнаго Мессію, а потому и не препятствовалъ этому 
искреннему изліянію радостныхъ чувствъ (Тр, л.). Кто это (кто есть сей)? вѣро¬ 
ятно такъ.особенно спрашивали пришедшіе изъ чужихъ странъ на праздникъ въ Іе¬ 
русалимъ. Пророкъ изъ Назарета Галилейскаго. Чит. въ объясн. 23 ст. 2 гл. 



Стихи 12—13. ГЛАВА XXI. 199 

Зач. 84-е. Очищеніе храма и восклицаніе дѣтей при торжественномъ 
входѣ Іисуса Христа въ оный. 

Читается въ пятокъ 9-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

12. И внйде іисй вг церковь бжі'ю й И вошелъ Іисусъ въ храмъ Божій 
йзгнд вел проддюціЫА й кѴіі^юціыл вй и выгналъ всѣхъ продающихъ и поку- 

церквн, й трапезы торжнншлв йспровер- пающихъ въ храмѣ, и опрокинулъ 
же й сіідллнпіл продлюі|ін^й голуби, столы мѣновщиковъ и скамьи прода¬ 

ющихъ голубей, 

Храмъ Іерусалимскій, мѣсто, гдѣ Богъ особенно обиталъ и являлъ Свое при¬ 
сутствіе среди Своего избраннаго, Еврейскаго, народа, составлялъ громадное и ве- 
ликолѣное зданіе. Извѣстно, что самый первый храмъ у Евреевъ, это былъ поход¬ 
ный храмъ или такъ называемая скинія. Соломонъ, вмѣсто скиніи, построилъ огром¬ 
ный и великолѣпнѣйшій храмъ; но этотъ храмъ былъ разрушенъ во время плѣненія 
народа Іудейскаго Навуходоносоромъ, царемъ Вавилонскимъ. Возвратившись изъ 
плѣна, Іудеи вновь построили храмъ, но этотъ храмъ былъ бѣденъ и не такъ вели¬ 
колѣпенъ, какъ Соломоновъ. Царь Іудейскій Иродъ, чтобы расположить къ себѣ на¬ 
родъ, великолѣпно украсилъ этотъ второй храмъ. Храмъ раздѣлялся на три части: 
1) Святое святыхъ, самое святое мѣсто; 2) Святое или святилище^ гдѣ священники 
совершали службу, и 3) Дворъ, гдѣ стоялъ молившійся народъ и приносились жертвы. 
Дворъ раздѣлялся на дворъ Израильтянъ, дворъ женъ, гдѣ во время богослуженія 
стояли отдѣльно отъ мужчинъ женщины еврейскія, и дворъ язычниковъ, гдѣ стояли 
язычники. Въ этомъ-то послѣднемъ дворѣ допущена была торговля предметами, упо¬ 
требляемыми при богослуженіи и жертвоприношеніи—торговля, напр., жертвенными 
животными, ладономъ, масломъ, мукою, виномъ, быть можетъ и другими предметами, 
не необходимыми при богослуженіи. При торговлѣ неизбѣжны были, неумѣстныя въ 
зданіи храма: шумъ, толкотня, споры и т. д. Потому-то Господь выгналъ всѣхъ про¬ 
дающихъ и покупающихъ. „Онъ выгналъ торгующихъ, замѣчаетъ митроп. Фила¬ 
ретъ, показывая симъ, что все, что принадлежитъ Отцу, принадлежитъ и Ему. Онъ 
хотѣлъ показать и отмѣненіе жертвъ, изгнавши воловъ, овецъ и голубей. Онъ этимъ 
предсказалъ, что нѣтъ болѣе нужды въ жертвоприношеніи или закланіи животныхъ, 
но нужно молиться “. 

Трапезы торжникомъ испроверже (опрокинулъ столы мѣновщиковъ). Законъ іу¬ 
дейскій требовалъ, чтобы Іудеи платили подать на храмъ своею.еврейскою монетою 
(Исх. 30, 11—16); между тѣмъ во времена I. Христа, когда они находились подъ 
властью Римлянъ, была въ употребленіи монета и народная еврейская, и римская, 
и прежнихъ временъ греческая. Потому, для обмѣна монетъ греческихъ и римскихъ 
на еврейскія и для размѣна вообще, устроены были въ храмѣ, во дворѣ языческомъ, 
особыя мѣста и столы. Конечно, все это—и торговля, и мѣна денегъ допущены были 
для удобства богомольцевъ храма, но—неумѣстно, не согласно съ святостію храма. 
Подобный случай изгнанія торговцевъ изъ храма I. Христомъ былъ, какъ описываетъ 
евангелистъ Іоаннъ, въ первый годъ Его проповѣди (гл. 2, 14 — 16). Сѣдалища 
(скамьи) ъіродающихъ голуби. Голубей, обыкновенно, много приносилось въ жертву. 
Конечно, трудно было Іудеямъ, приходившимъ особенно изъ дальнихъ странъ, нести 
съ собою и голубей. Отсюда и произошла торговля голубями. 

13. й глгода иди: писано есть: Эд)дллк и говорилъ имъ: написано: домъ 
мой, ^рдмж млтвы ндречетсл: вы же Мой домомъ молитвы наречется; а вы 
сотворйсте й вертенг рдзвбйніішмк. сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ 

(Исаія 56, 7. Іеремія 7, 11). 



200 ГЛАВА XXI. Стихи 14—17. 

Писано есть и пр. Это написано у пророковъ (Ис. 7 ст. 56 гл. и Іер. 11 от. 
7 гл.). Сотвористе и вертепъ (сдѣлали его вертепомъ) разбойниковъ, т. е. по шуму 
и толкотнѣ. „Вы слышали Самого Бога, объявляющаго вамъ, что храмъ есть домъ 
Божій, поучаетъ митрополитъ Филаретъ. Подумайте же объ этомъ, стоящій въ храмѣ 
Господнемъ, въ дворѣхъ дому Бога нашею!... Корыстолюбіе и мірское дѣло въ храмѣ 
превратило его въ пещеру разбойниковъ. А какъ всякая страсть гнусна предъ очами 
Божіими, всякое житейское попеченіе недостойно дома Божія, то подумай, посѣти¬ 
тель святого храма Божія: какъ ты его посѣщаешь и что изъ него дѣлаешь твоимъ 
посѣщеніемъ"? 

14. Й прист^пйшд кх нел\& эдюміи й 
слѣпіи их церкви: и исцѣли нр. 

15. ййдѣвше же др^іерее и кнйжннцы 
чудеса, шже сотвори, й отроки зон^фж 
их церкви и глдголюфл: шсдннл снѣ7 дедо¬ 
ва, негодовлша 

И приступили къ Нему въ храмѣ 
слѣпые и хромые, и Онъ исцѣлилъ 
ихъ. 

Видѣвши же первосвященники и 
книжники чудеса, которыя Онъ сотво¬ 

рилъ, и дѣтей, восклицающихъ въ 
храмѣ и говорящихъ: осанна Сыну 
Давидову! вознегодовали 

Архіерее и книжницы (чит. о нихъ въ объясн. 4 ст. 2 гл.). Отроки зовущія 
(дѣтей восклицающихъ). Дѣти, конечно, подражая старшимъ, тоже прославляли Го¬ 
спода, восклицая слова, слышимыя отъ нихъ: Осанна Сыну Давидову. Неюдоваша 
(вознегодовали), потому что были врагами I. Христа, а между тѣмъ видѣли, какую лю¬ 
бовь народъ имѣетъ къ Нему, и что народъ принимаетъ Его за Мессію. 

16. й рѣшд слышиши ли, что 
сіи глаголют/.; Іисх же речё илѵх: нѣсте ли 
члй николйже, ы.кш йз оустх лшдщецх 
й сс^фиух совершйлх §сй укллй; 

и сказали Ему: слышишь ли, что 
они говорятъ? Іисусъ же говоритъ имъ: 

да! развѣ вы никогда, не читали: изъ 
устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей 
Ты устроилъ хвалу? (Псал. 8, 3). 

Слышиши лиЛ что сіи глаголютъ (что они, т. е. дѣти, говорятъ)? Это говорятъ 
врги Христа въ насмѣшку надъ Нимдъ предъ нароомъ. Еще не велика честь, внушаютъ 
они, когда непонимающіе дѣти славятъ Его! Но Господь указываетъ Своимъ врагамъ 
на пророчество объ этомъ, сказанное за 1000 лѣтъ царемъ Давидомъ, и тѣмъ по 
ражаетъ их г.. Развѣ вы никогда не читали и пр., т. е. развѣ вы не понимаете, что 
говоритъ псалмопѣвецъ о дѣтяхъ, что и они поютъ хвалу Бугу? Они въ своей мла¬ 
денческой простотѣ признаютъ Меня за Мессію—не вразумляютъ ли они этимъ васъ, 
престарѣлыхъ? Св. Златоустъ, толкуя сіи слова Христовы, замѣчаетъ, что эти, хва¬ 
лящіе Христа, дѣти знаменуютъ язычниковъ, которые прежде нѣмотствовали, потомъ 
стали вѣщать великія истины, принявъ вѣру во Христа, и утѣшаютъ апостоловъ, 
что Господь, Который научилъ отроковъ прославлять Его, сдѣлаетъ и ихъ красно¬ 
рѣчивыми. 

17. Н шстдиль йух, изыде вбил йз 
ГрЛДЛ ИХ ПИФЛНІЮ й водкорйсл т&. 

И оставивъ ихъ, вышелъ вонъ изъ 
города въ Виѳанію и провелъ тамъ 
ночь. 

Изьгде (вышелъ) въ Виѳанію. О Виѳаніи чит. въ объясн. 1 ст. 
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Зач. 84-е. Проклятіе смоковницы Іисусомъ Христомъ. 

Читается въ понедѣльникъ 10-й недѣли и въ великій понедѣльникъ на утрени. 

18. ОутрѢ же возврдщеж во града, Поутру же, возвращаясь въ городъ, 
сздАкл: взалкалъ:, 

Это было на другой день послѣ торжественнаго входа въ Іерусалимъ, когда 
I. Христосъ провелъ ночь въ селеніи Виѳаніи (водворися ту, ст. 17). Взалкалъ 
утромъ: „этимъ, по объясненію Златоуста, Онъ показалъ немощь своей плоти", а 
блаж. Ѳеофилактъ говоритъ, что Онъ „алкалъ спасенія грѣшныхъ*'... 

19. и о узрѣна смоковницѣ с'ДіівѢ при и увидѣвъ при дорогѣ одну смоков- 

нѴги, пріиде ка ней, и ннчтожс шврѣте ницу, подошелъ къ ней и, ничего не 
на ней, токлдш лнетві'е едино, й глгола <-й: нашедъ на ней, кромѣ однихъ листь- 

А,л ннкодиже ш тев$ плода вѣдета во вѣки, евъ, говоритъ ей: да не будетъ же 
И авіе изеше смоковница. впредь отъ тебя плода во вѣкъ. И 

, смоковница тотчасъ засохла. 
20. И видѣвше ОѴЧНЦЬІ, дивишасд, Увидѣвши это, ученики удивились 

глаголюціе: кдкш авіе іізеше смоковница; и говорили: какъ это тотчасъ засох¬ 

ла смоковница? 

Смоковница, это—дерево, на которомъ росли плоды—смоквы, или винныя ягоды. 
Смоковница ' стояла при общественной дорогѣ, и потому всякій могъ пользоваться 
плодами ея. Господь хотѣлъ утолить голодъ плодами смоковницы, но на ней не ока¬ 
залось плодовъ, а только одни листья. Тогда Господь проклялъ смоковницу,—и гла¬ 
гола (говоритъ) ей: да николиже отъ тебе будетъ плода во вѣки (да не будетъ же впредь 
отъ тебя плода во вѣкъ). И что же произошло съ смоковницею вслѣдствіе прокля¬ 
тія ея Господомъ? И абіе (тотчасъ) изше (засохла) смоковница. Не означало ли чего 
это изсушеніе смоковницы? Неужели оно было выраженіемъ гнѣва Христова на смо¬ 
ковницу? Эта смоковница, пишется въ Толков, евангеліи Михаила, была образомъ Іу¬ 
дейскаго народа п проклятіе ея — образомъ отверженія Іудеевъ. Смоковница имѣла 
листья и видъ, какъ будто на ней были плоды, и народъ Іудейскій, имѣя видъ ре¬ 
лигіозности, держался обрядовъ и преданій религіозныхъ; но плодовъ на смоковницѣ 
не было, и плодовъ вѣры и истиннной религіозности у народа Іудейскаго не было; 
и та и другой подверглись проклятію: смоковница изсохла, народъ Іудейскій отверг¬ 
нутъ Богомъ. Неплодная смоковница означаетъ еще вообще нераскаяннаго грѣш¬ 
ника; проклятіе ея — наказаніе сего грѣшника (Инпок. Хер.). Святитель Филаретъ 
пишетъ: „человѣкъ, предающійся удовольствіямъ настоящей жизни, подобенъ смо¬ 
ковницѣ — онъ не имѣетъ плода духовнаго для алчущаго Іисуса, а одни только 
листья, т. е. преходящій призракъ міра сего“. 

21. СОвѣціавх же іПсй речё ил\х: дллйш. Іисусъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

глголю клал/.: аіце ймате вѣрѣ и не оусѢлѵ истинно говорю вамъ: если будете 
ннтёсл, не тошш слюкбвннчное сотвори- имѣть вѣру и не усомнитесь, не толь- 

тё, по аще и горѣ сей речёте: двіігнисж ко сдѣлаете то, что едгълано со смоков- 

у вёрзисж Б2 море, вѣдета: ницею, но если и горѣ сей скажете: 

поднимись и ввергнись въ море,—бу¬ 

детъ; 

22. и веж, ели кд аціе поспросите вй и все, чего ни попросите въ молит- 

лѵлтвѣ, вѣрѢюще, нріймете. вѣ съ вѣрою, получите. 
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Аще имате (если будете имѣть) вѣру и не усумнитеся и пр. Эти елова ска¬ 
залъ Христосъ, когда апостолы, увидѣвъ изсушеніе смоковницы, удивились и говорили 
(дивишася, глаголюгце): какъ это вдругъ засохла (како абіе изшё) смоковница? Іисусъ 
Христосъ, не отвѣчая прямо на вопросъ апостоловъ,—что Онъ сдѣлалъ это Своею 
божественною силою, какъ Сынъ Божіи, указываетъ, что и они тою же силою, по 
вѣрѣ своей въ Него, могутъ творить не только то, что сдѣлано Имъ съ смоковни¬ 
цею, но и двигать горами, т. е. могутъ творить не только подобныя чудеса, но и 
еще большія. Если вы будете имѣть вѣру съ горчичное зерно, и скажете юрѣ сей: пе¬ 
рейди отсюда туда, и она перейдетъ, сказано было Господомъ апостоламъ послѣ 
исцѣленія Имъ бѣсноватаго отрока (17 гл. 20 ст. Чнт. тамъ и объясн. сего). Вѣ¬ 
рующій въ Меня, дѣла, которыя Я творю, и онъ сотворитъ, и больше сихъ сотво¬ 
ритъ, сказалъ въ другое время Господь Іисусъ (Іоан. 14, 12). Двинуть горою, это зна¬ 
читъ дѣлать невозможное, преодолѣвать самыя великія, невѣроятныя препятствія. Въ 
молитвѣ съ вѣрою: молитва и твердая, чуждая сомнѣнія, вѣра—самое главное для по¬ 
лученія просимаго. „Вѣра, соединенная съ молитвою, говоритъ одинъ изъ духовныхъ 
писателей, ставитъ человѣка лкцемъ къ лицу предъ Богомъ Всемогущимъ и дѣлаетъ 
его причастникомъ Его всемогущества". Все получите, конечно, все то, что Богу 
угодно, ближнимъ полезно и самимъ себѣ (душамъ своимъ) невредно (чит. въ объясн. 
19 ст. 18 гл.). „Если я буду просить чего-либо вреднаго и неразумно вѣрую, что 
Господь даруетъ мнѣ это, то неужели получу я это вредное потому только, что 
прошу съ вѣрою? вопрошаетъ блаж. Ѳеофилактъ, и отвѣчаетъ: какъ же Богъ бу¬ 
детъ человѣколюбивъ, если Онъ исполнитъ вредное для меня прошеніе? Когда слы¬ 
шишь о вѣрѣ, то думай о вѣрѣ не безразсудной, но истинной, именно о той, о ко¬ 
торой говоритъ Господь, и о молитвѣ той, въ которой мы просимъ полезнаго". 

Зач. 86-е. Вопросъ первосвященниковъ и старѣйшинъ Іисусу Христу 
о посланнинествѣ Его и вопросъ имъ отъ Іисуса Христа о послан- 

нинествѣ Іоанна Предтечи. 

Читается во вторникъ 10-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

23 пришедигё к/, церковь, 
прист’ьш'ішд къ оучдір^ Друіерее й 
старцы людстіи, гмгблюціе: коею властію 
сіл творишн; й кто ти даде власть сію; 

24. Швѣірав'А ;ке шех рече іілѵх: во- 
ііроиА вы й а'з'л слово едино: іже аціе 
ре чете л\нѣ, й аза валах рек&, коею вла¬ 
стію сіа творю: 

И когда пришелъ Онъ въ храмъ и 
училъ, приступили къ Нему перво¬ 

священники и старѣйшины народа и 
сказали: какой властью Ты это дѣла¬ 

ешь? и кто Тебѣ далъ такую власть? 

Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

спрошу и Я васъ объ одномъ; если о 
томъ скажете Мнѣ, то и Я вамъ ска¬ 

жу, какою властью это дѣлаю; 

Архіерее и старцы людстіи (первосвященники и старѣйшины народа). О нихъ 
чит. въ объясн. 4 ст. 2 гл. Коею (какою) властію сія твориши (это Ты дѣлаешь), 
и кто ти даде (Тебѣ далъ) власть сію (такую)? Этотъ вопросъ былъ предложенъ 
I. Христу архіереями и старѣйшинами на другой день послѣ Его торжественнаго 
входа въ Іерусалимъ, когда Онъ выгналъ изъ храма торгующихъ и покупающихъ 
и исцѣлилъ въ храмѣ многихъ больныхъ, и затѣмъ когда снова пришелъ въ храмъ 
и училъ тутъ народъ (ст. 1—14). Такія дѣйствія Господа еще болѣе возбудили ихъ 
противъ Него, и они спрашиваютъ Господа: на какомъ основаніи Онъ именно такъ 
дѣйствуетъ? Господь I. Христосъ не былъ священникомъ, имѣвшимъ власть распо¬ 
ряжаться въ храмѣ, а между тѣмъ, замѣтивъ тамъ безпорядокъ, возсталъ противъ 
него и уничтожилъ его. А что I. Христосъ былъ Сыномъ Божіимъ,—царемъ, перво¬ 
священникомъ и пророкомъ, желаннымъ отъ Бога Мессіею, этому первосвященники 
и старѣйшины іудейскіе не вѣрили; вотъ почему и дали Ему вопросъ: какою властію 
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и пр. Съ другой стороны, давая такой вопросъ, они хотѣли искусить I. Христа,— 
уловить Его въ словѣ, т. е. если Онъ скажетъ, что распоряжается въ храмѣ и тво¬ 
ритъ чудеса властію отъ Бога, какъ Синъ Божій, публично, при народѣ, обвинить 
Его въ богохульствѣ, — въ присвоеніи божескаго достоинства и власти, а если ска¬ 
жетъ: Своею собственною властію, оклеветать Его предъ римскимъ правительствомъ, 
какъ возмутителя и человѣка самовольно дѣйствующаго (Ѳеоф. и Мих.). Все это 
было обдумано врагами Господа хитро и въ то же время благовидно. Что же отвѣ¬ 
тилъ Господь на предложенный Ему вопросъ? Онъ не отвѣтилъ прямо на вопросъ 
Своихъ враговъ, давая тѣмъ имъ разумѣть, что они предлагаютъ вопросъ съ ковар¬ 
ствомъ и что, если бы дѣйствительно, нелицемѣрно хотѣли знать о Его власти, то 
давно бы уже могли знать; но въ свою очередь предложилъ самимъ вопрошавшимъ 
вопросъ—относительно дѣйствій Своего предтечи Іоанна. 

25. крфёні'е ішднііово вѣ; съ 
иксе ли, или (О человѣка; Они же ноліы- 
ііілаѵ^ ва севѣ, гллгблюфе: ді|іе речёлѵа, 
еа нвсё: ренета ндлла: почто оѵвш не вѣ¬ 
рой лете 

26. дфе ли речёлѵа, (0 человѣка: во- 
йлдсл народа: вей во йлАта ішдіінл іжкш 
пррокд. 

27. И швѣфдвше ?нсови рѣшд: не вѣ- 
ллы. Речё йлѵл и той: ни два вдлѵа глго- 
лю, коею властію сіл творю. 

крещеніе Іоанново откуда было: съ 
небесъ, или отъ человѣковъ? Они же 
разсуждали между собою: если ска¬ 
жемъ: съ небесъ, то Онъ скажетъ 
намъ: почему же вы не повѣрили 
ему? 
а если сказать: отъ человѣковъ, бо¬ 

имся народа, ибо всѣ почитаютъ Іоан¬ 
на за пророка. 
И сказали въ отвѣтъ Іисусу: не 

знаемъ. Сказалъ имъ и Онъ: и Я 
вамъ не скажу, какой властью это дѣ¬ 
лаю1 

Крещеніе Іоанново откуду бѣ (откуда было): съ небесе или отъ человѣкъ? Сло¬ 
вомъ крещеніе Господь называетъ здѣсь все дѣло служенія Іоанна, какъ пророка, 
учителя и Своего предтечи, такъ какъ Іоаннъ тѣхъ, которые принимали его ученіе, 
крестилъ въ Іорданѣ, гдѣ крестилъ и I. Христа. Съ небесъ, — отъ Бога, или отъ 
человѣкъ, т. е. Богъ ли послалъ Іоанна на служеніе, или онъ самовольно началъ 
оное и только обольщалъ народъ? I. Христосъ предложилъ такой вопросъ объ Іо¬ 
аннѣ для того, чтобы изобличить лукавство вопрошавшихъ: этотъ вопросъ былъ са¬ 
мый близкій къ дѣлу и въ то же время прямо велъ къ посрамленію вопрошавших!-. 
Они могли знать, какою властію Господь дѣйствуетъ, но не хотѣли; дѣло Господа 
и Іоанново было одно и то же—Іоаннъ началъ, Господь продолжалъ это дѣло; слѣ¬ 
довательно, если Іоаннъ посланъ отъ Бога, какъ не могли не признавать и сами перво¬ 
священники и старѣйшины, то отъ Бога же и Онъ — Христосъ. Тѣмъ болѣе могли 
знать это, что Іоаннъ говорилъ всѣмъ объ Іисусѣ Христѣ, что Онъ Агнецъ Божій, 
вземлющій грѣхи міра, что Онъ грядущій свыше, Сущій надъ всѣми, Сынъ Божій, 
у Котораго Іоаннъ недостоинъ быть послѣднимъ слугою (Іоан. 1, 27. 29; 3, 31 и др.). 
Какъ же отвѣтили Господу первосвященники и книжники на Его вопросъ? Они сна¬ 
чала разсуждали, какъ отвѣтить, и потомъ отвѣтили: не вѣмы (не знаемъ): потому 
что иначе нельзя было отвѣтить, какъ прямо признать Господа за Мессію. Не вѣмы 
(не знаемъ). Тутъ новое лукавство п при этомъ еще ложь и гордость: потому что 
знали, но не хотѣли признаться. Ни Азъ вамъ глаголю (и Я вамъ не скажу). Не 
скажу, потому что нечего и говорить: такъ какъ это само собою видно и понятно; 
да если и скажу, все равно—вы не повѣрите. „Такъ воплощенная Божія Премуд¬ 
рость, говоритъ Блаж. Ѳеофилактъ, объясняя отвѣтъ Господа врагамъ Его, уловила 
сихъ мудрецовъ въ коварствѣ ихъ“. Такъ сильна бываетъ злоба, что готова принять 
позоръ, какъ приняли фарисеи, когда публично сказали относительно служенія Іоан¬ 
нова: не знаемъ, лишь бы не вѣрить въ то, во что не хотятъ вѣрить! 
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Зач. 87-е. Притча о сынахъ, досланныхъ отцемъ въ виноградникъ. 

Читается въ среду 10-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

28. Чтожесж вдлѵл лміитй; Человѣка А какъ вамъ кажется? У одного 
нѣкій йлѵлше двд сынл, й пришедх ка человѣка было два сына-, и онъ, по- 

первол$, рече: чддо, иди днесь дѣлдн ва дошедъ къ первому, сказалъ: сынъ! 

ві'ногрддѣ л\оел\х. пойди сегодня, работай въ виноград- 

„ никѣ моемъ. 

29. Она же швѣцмва рече: не )(0ці&: Но онъ сказалъ въ отвѣтъ: не хо- 
послѣдн же рдсклжвсА, иде. чу:, а послѣ, раскаявшись, пошелъ. 

Притчу о двухъ сынахъ (о притчахъ чит. 13, 3), посланныхъ отцемъ въ ви¬ 
ноградникъ, I. Христосъ высказалъ послѣ того, какъ первосвященники и старѣй¬ 
шины спросили Его: кѣмъ Онъ посланъ? и Онъ для отвѣта спросилъ ихъ самихъ: 
а Іоаннъ, т. е. Предтеча Его, кѣмъ посланъ? Вопрошавшіе отвѣтили: не знаемъ, 
т. е. чтобы не признать 1. Христа за Мессію, о чемъ проповѣдывалъ Предтеча, они 
не хотѣли признать и Іоанна за посланника Божія (ст. 23—27). Тогда I. Христосъ 
притчею доводитъ ихъ до того, что они сами противъ себя произносятъ приговоръ 
и осуждаютъ себя въ невѣріи въ Него. Чтожеся вамъ мнитъ (а какъ вамъ ка¬ 
жется)? Человѣкъ нѣкій имаше два сына (у одного человѣка было два сына) и пр. 
Подъ человѣкомъ, какъ видно изъ смысла самой притчи, разумѣется Богъ, подъ 
первымъ сыномъ, — мытари (о мытаряхъ чит. въ объясн. 46 ст. 5 гл.) и блудницы, 
т. е. вообще грѣшные люди; подъ вторымъ — фарисеи, книжники и вообще считав¬ 
шіе себя праведниками (Мих.). Жди, дѣлай въ виноградѣ (пойди работай въ вино¬ 
градникѣ) моемъ. Подъ виноградникомъ разумѣется церковь Божія (чит. 20 гл. 1 ст.); 
работа въ виноградникѣ означаетъ труды въ церкви Божіей, т. е. исполненіе запо¬ 
вѣдей Божіихъ, вообще жизнь благочестивую, добродѣтельную. Не хощу: это значитъ, 
что грѣшники—мытари (сборщики податей) и любодѣйцы не исполняли заповѣдей 
Божіихъ, и такимъ образомъ самою своею жизнію какъ бы отвѣчали: не хочу. 
Послѣди же раскаявся, иде (а послѣ, раскаявшись, пошелъ): это значитъ, что грѣш¬ 
ники— мытари и блудницы, послѣ проповѣди Предтечи и Крестителя (см. ст. 32) 
раскаялись и исправились, стали исполнять законъ Болин. 

30. Й „прист^пль кй др^голА’, рече И подошедъ къ другому, онъ ска- 
тдкожде. Она же швѣцілвл рече: лза, залъ то же. Этотъ сказалъ въ отвѣтъ: 
господи, (ГідѴ): й не йде. иду, государь- и не пошелъ. 

Азъ, Господи (я, государь), иду, и не иде (не пошелъ). Это значитъ, что фа¬ 
рисеи и книжники и вообще подобные имъ мнимые праведники, повидимому, испол¬ 
няли заповѣди Божіи, — какъ бы говорили: иду, но пе имѣли сознанія своей испор¬ 
ченности и при этомъ покаянія, безъ котораго нельзя оправдаться (ст. 32), думали 
много о своей праведности, гордились ею, и даже явились противниками устраивае¬ 
маго I. Христомъ царства Божія, и такимъ образомъ какъ бы не шли. Нѣкоторые 
изъ толкователей подъ первымъ сыномъ разумѣютъ язычниковъ, жившихъ въ невѣ¬ 
ріи и затѣмъ принявшихъ вѣру Христову, а подъ вторымъ—Іудеевъ, которыхъ за¬ 
конъ приготовлялъ къ принятію Спасителя и которые однакожъ отвергли Его. 

31. Кій щ сЗвою сотвори волю Отч$; Который изъ двухъ исполнилъ волю 
Глдголлшд $л\&: первый. Глдголл илѵд Інсь: отца? Говорятъ Ему: первый. Іисусъ 
длишь ГЛГОЛЮ ВЛЛѴЙ, ІЛШ ЛАЫТЛрЙ й любо- говоритъ имъ: истинно говорю вамъ, 

дѣііцы вдржютй вы ва цртвш ежіи: что мытари и блудницы впередъ васъ 
идутъ въ Царство Божіе; 
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Кій отъ обою сотвори волю отчу (который изъ двухъ исполнилъ волю отца?} 
Первосвященники и старѣйшины, не понявъ, что притча Господа направлена противъ 
нихъ, и подъ первымъ сыномъ разумѣются именно они, отвѣтили на этотъ разъ 
прямо и справедливо: первый. Тогда Господь указалъ имъ смыслъ притчи, которою 
они осудили сами себя за невѣріе въ Господа: глаголю вамъ, яко мытари и пр. 

32. прінде ко К7і вдм ішдннх (кртм- 
тель) іАтелѵл прдведныт, й не сѣровлете 
ел\&: мытлрн же й любодѢйцы вѣровлшл 

вы же вндѣвше, не рлскллстесл по¬ 
слѣди вѣровлти ем§. 

ибо пришелъ къ вамъ Іоаннъ пу¬ 

темъ праведности, и вы не повѣрили 
ему, а мытари и блудницы повѣрили 
ему; вы же и видѣвши это, не раская¬ 

лись послѣ, чтобы повѣрить ему. 

Пріиде (пришелъ) къ вамъ Іоаннъ путемъ праведнымъ (праведности), т. е. жилъ 
и училъ какъ истинный Божій пророкъ, какъ истинный праведникъ по духу закона Мои¬ 
сеева, строгій подвижникъ, такъ что ничего нельзя сказать о немъ недостойнаго, и вы 
по одному этому уже должны были бы повѣрить его проповѣди; но вы не повѣрили 
(не вѣровасте) ему—не приняли его проповѣди о покаявіи и вѣрѣ въ Мессію; не повѣ¬ 
рили вы, которые, подобно второму сыну въ притчѣ, говорите, что готовы испол¬ 
нять волю Божію. Мытари и любодѣйцы (блудницы). Эти люди, которыхъ вы прези¬ 
раете и которые доселѣ были непокорными волѣ Божіей, подобно первому сыну въ 
притчѣ, повѣрили Іоанну — покаялись и увѣровали въ Господа. Вы даже и послѣ 
того (видѣвъ это) не раскаялись, чтобы повѣрить ему, т. е. остаетесь упорными и не¬ 
раскаянными. Поэтому мытари и блудники впередъ васъ идутъ (варяютъ вы) въ цар¬ 
ство Божіе. 

Зач. 87-е. Притча о дѣлателяхъ въ виноградникѣ. 

Читается въ 13-ю недѣлю по Пятидесятницѣ и въ день св. первомученика архи¬ 
діакона Стефана. 

33. Иігё притчѣ слышите. Человѣка 
нѣкій вѣ домовита, иже насади віногрлда, 
й ш плотом шгрлдн его, й йскопл ва 
нем точило, й созда столпа, й вдадё н 

.дѣлателем, й шиде. 

Выслушайте другую притчу. Былъ 
нѣкоторый хозяинъ дома, который на¬ 

садилъ виноградникъ, обнесъ его ог¬ 

радою, выкопалъ въ немъ точило, по¬ 

строилъ башню и, отдавъ его вино¬ 

градарямъ, отлучился. 

Эту притчу о дѣлателяхъ въ виноградникѣ Господь высказалъ вслѣдъ за прит¬ 
чею о сынахъ, посланныхъ отцемъ въ виноградникъ (28—32). Въ той притчѣ было 
высказано Господомъ первосвященникамъ и старѣйшинамъ іудейскимъ, что они, мня¬ 
щіеся праведниками, не увѣровали въ Него, тогда какъ грѣшники — мытари (сбор¬ 
щики податей) и любодѣйцы (блудницы) увѣровали (ст. 31). Въ этой же притчѣ Го¬ 
сподь высказываетъ, что, мало того, что первосвященники и книжники не вѣруютъ 
въ Него, но еще осудятъ и убьютъ Его. Человѣкъ нѣкій бѣ домовитъ (былъ нѣко¬ 
торый хозяинъ), иже (который) насади виноградъ (виноградникъ, садъ виноградный) 
и пр. Это—Богъ, для спасенія рода человѣческаго, устроившій ветхозавѣтную цер¬ 
ковь (чит. объясн. 1 ст. 20 гл.). Винограднику и виноградной лозѣ уподобляли сію 
церковь,—избранный Богомъ народъ еврейскій свв. пророки: Исаія (5, 1—7), Іере¬ 
мія (2, 21) и др. Обнесъ виноградникъ оградою (оплотомъ огради) изъ камня или изъ 
живой изгороди — колючихъ растеній, для предохраненія отъ воровъ и животныхъ. 
Подъ оградою разумѣется законъ, который данъ избранному для сохраненія истин¬ 
ной вѣры, еврейскому народу. Этотъ законъ составлялъ какъ бы ограду, отдѣляв¬ 
шую народъ отъ другихъ иновѣрныхъ и иноплеменныхъ народовъ. Быкопалъ (ис- 
копа) въ немъ точило и построилъ башню (созда столпъ). Точило, это—такая яма 
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въ виноградникѣ, которую выдалбливали въ каменной горѣ или вырывали и въ землѣ, 
но выстилали снизу и съ боковъ камнями, — для выжиманія въ ней винограднаго 
сока. Башня, это—мѣсто для сторожей, оберегавшихъ виноградъ отъ воровъ и жи¬ 
вотныхъ, и для помѣщенія собираемаго винограда. Подъ точиломъ и башнею св. отцы 
разумѣютъ іудейскій храмъ съ жертвенникомъ, на которомъ проливалась кровь жи¬ 
вотныхъ, прообразовавшая кровь Христа Спасителя. Хозяинъ отдалъ садъ виногра¬ 
дарямъ (дѣлателямъ), т. е. снявшимъ садъ за извістную плату, съ условіемъ, чтобы 
уродившіеся плоды доставлялись или сполна или извѣстною частью хозяину, и отлу¬ 
чился (отыде). Подъ виноградарями здѣсь разумѣются всѣ іудейскіе, преимущественно 
же духовные, начальники, архіереи и старѣйшины, какъ приставленные къ тому, чтобы 
наблюдать за религіозною и гражданскою жизнію народа. Отлучился, т. е. предо¬ 
ставилъ власть другимъ. Св. Златоустъ и Ѳеофилактъ подъ отлученіемъ разумѣютъ 
Божіе долготерпѣніе:, какъ равно разумѣется это долготерпѣніе и подъ неодно¬ 
кратнымъ посыланіемъ рабовъ въ виноградникъ (ст. 34 и 36). 

34. @гдл же приплйжнеж врелѵж пло¬ 
дник, поелл рлвы свож къ дѣлателедла 
прілтн плоды бгш; 

35. и ?л\ше дѣллтеле рлвшв'л егш, 
бвдго оувш вйшд, оваго же оувйшл, 
бел го же нллленіеллй повншд. 

36. Шкп ПОСЛА ины рлвы ллножлйшж 
пер вы у?.: й сотвори шл или тлкоже. 

Когда же приблизилось время пло¬ 

довъ, онъ послалъ своихъ слугъ къ 
виноградарямъ взять свои плоды. 

Виноградари, схвативши слугъ его, 
иного прибили, иного убили, а иного 
побили камнями. 

Опять послалъ онъ другихъ слугъ, 

больше прежняго; и съ ними посту¬ 

пили такъ же. 

Посла (онъ, т. е. хозяинъ, послалъ) рабы своя къ дѣлателямъ пріяти (къ ви¬ 
ноградарямъ взять) плоды ею, т. е. условленную часть плодовъ. Послалъ слугъ сво¬ 
ихъ, т. е. Богъ посылалъ къ Еврейскому народу пророковъ, взятъ свои плоды, т. е. 
послушаніе, повиновеніе этимъ посылаемымъ пророкамъ. Но какъ поступали Евреи 
съ пророками? Игюго прибили (оваго биша), иною убили (оваго убита); такъ, какъ 
извѣстно изъ преданія, наир. прор. Исаію распилили деревянною пилою, а иного (оваго) 
побггли камнями, какъ, напр., прор. Іеремію. Казнь—побиваніе камнями часто упо¬ 
треблялась у Іудеевъ (Втор. 13, 10 и др. Іоан. 8, 59. Дѣян. 7, 58). Св. апостолъ 
пишетъ о ветхозавѣтныхъ праведникахъ и пророкахъ: они иеггытывали поруганія и 
побои, узы и темницу, были ггобивегемы камнями, перепиливаемы, умирали отъ меча 
и пр. (Евр. 11, 36. 37). 

37. Послѣди же поелл кг. ш'ілм сына 
своего, глдгблж: оуерллштел сына л\оегш. 

38. Дѣллтел$ же вйдѣвше сынл, рѣшл 
кг. севѣ: сей есть наслѣди и кг.: пріидите, 
оувіелѵд его й оудержйма достояніе егш. 

39. И емше его йзведошд вона йй 
віногрлда й оукншд. 

Наконецъ послалъ онъ къ нимъ сво¬ 

его сына, говоря: постыдятся сына 
моего. 
Но виноградари, увидѣвши сына, 

сказали другъ другу: это наслѣдникъ; 

пойдемъ, убьемъ его и завладѣемъ на¬ 

слѣдствомъ его. 
И схвативши его, вывели вонъ изъ 

виноградника и убили. 

Здѣсь Господь говоритъ Іудеямъ, что они, убивавшіе своихъ пророковъ, не по¬ 
слушаютъ и убьютъ и Его Самого. Это (сей есть) наслѣдникъ. Подъ наслѣдникомъ 
здѣсь разумѣется Господь I. Христосъ Сынъ Божій, Которому, какъ Онъ Самъ гово¬ 
ритъ въ Евангеліи, все предано Отцемъ Его (Мѳ. 11, 27), и Который есть Господь 
всего, слѣдовательно, и Господь виноградника духовнаго, т. е. церкви. Завладѣемъ 
наелгъдегпвомъ (удержимъ достояніе) его, т. е. виноградникомъ или церковію. Это об¬ 
стоятельство притчи можетъ быть и безъ значенія, такъ какъ не все, до подробно- 
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сти, въ притчахъ имѣетъ значеніе (чит. объяен. 8 ст. 20 гл.). А если и объяснить, 
то это значитъ, что Іудейскіе начальники думали воспрепятствовать основанію церкви 
I. Христомъ и такимъ образомъ удержать за собою господство надъ вегхозавѣтпою 
церковію, или духовнымъ виноградникомъ Его (Мих.). Вывели (пзведоша) вонъ изъ 
виноградника и удили. Это указаніе на мѣсто смерти I. Христа,—на гору Голгофу 
за Іерусалимомъ, гдѣ распятъ былъ Онъ. 

40. ^гдд оуво прійдсть господина в'і- 
ногрддд, что сотворить ділдтелелѵй гішь; 

41. Глдгбллшл 3\ьіуь злѣ пога¬ 
сить иуь, й віногрддь пред деть йныл\ь дѣ- 
ллтел^лѵь, иже возддджть плоды во 
врежнд свод. 

Итакъ, когда придетъ хозяинъ вино¬ 

градника, что сдѣлаетъ онъ съ этими 
виноградарями? 

Говорятъ Ему: злодѣевъ сихъ пре¬ 

дастъ злой смерти, а виноградникъ 
отдастъ другимъ виноградарямъ, кото¬ 

рые будутъ отдавать ему плоды ■ ж 
времена свои. 

Тутъ Господь заставилъ Іудеевъ, ихъ первосвященниковъ и старѣйшинъ (ст. 
23), чтобы они произнесли приговоръ сами себѣ и осудили себя на заслуженное на¬ 
казаніе. Когда придетъ (господинъ) хозяинъ. Подъ пришествіемъ хозяина здѣсь разу¬ 
мѣется не второе пришествіе Христово для суда и воздаянія, такъ какъ тутъ гово¬ 
рится, что виноградникъ, т. е. церковь Божія будетъ отдана другимъ дѣлателямъ, 
и эти дѣлатели будутъ отдавать хозяину плоды во времена свои, чѣмъ указывается 
продолженіе настоящей жизни, а разумѣется время разрушенія Іерусалима, когда со¬ 
вершился судъ Божій надъ приставниками въ церкви ветхозавѣтной (Ѳеоф.). Виноград¬ 
никъ отдается другимъ виноградарямъ (дѣлателямъ), т. е. истинная церковь будетъ 
уже, вмѣсто бывшей до пришествія и смерти I. Христа, Іудейской,—христіанская. Та¬ 
кимъ образомъ Іудеи, не понимая цѣли притчи, въ другой разъ осудили сами себя, 
какъ небрежныхъ, недостойныхъ дѣлателей въ церкви Божіей. 

42. Гллголл илль іпсь: нѣсте ли члй ни- 
колйже пь пнелиіир: клллеиь, (-гшже нс вь 

сотвориПЫ ЗИЖДУЩІЯ, ССЙ БЫСТЬ во 
глав$ оуглд. (Ю гдл бысть сіе, й есть 
дивно во с5чію влшею. 

Іисусъ говоритъ имъ: неужели вы 
никогда не читали въ Писаніи: камень, 
который отвергли строители, тотъ са¬ 

мый сдѣлался главою угла? Это отъ 
Господа, и есть дивно въ очахъ на¬ 

шихъ (Псал. 117, 22—23). 

Здѣсь Господь приводитъ слова изъ псалма о Своемъ отверженіи со стороны 
Еврейскаго народа (117 пс. 22—23 ст.) и подтверждаетъ произнесенный Іудеями судъ 
надъ самими собою. Камень, который отвергли строители (егоже небрегоша зиж¬ 
дущія). Образъ заимствован!, отъ постройки дома. При постройкѣ дома обыкновенно 
большіе и твердые камни кладутся подъ углы его. Камни эти называются краеуголь¬ 
ными-. Здѣсь такимъ камнемъ называетъ I. Христосъ Самого Себя, потому что Онъ 
составляетъ основаніе церкви. Въ Свящ. писаніи I. Христосъ нерѣдко называется 
краеугольнымъ камнемъ церкви (Дѣян. 4, 11. Еф. 2, 20). Отвергли строители, 
(зиждущіе), т. е. учители Іудейскіе не только не увѣровали во Христа, а еще осудили 
Его на смерть. Это отъ Господа (отъ Господа бысть сіе), т. е. Іудеи не увѣровали 
во Христа, а между тѣмъ Онъ былъ посланный отъ Бога, истинный Мессія: и творимыя 
Имъ чудеса п исполнившіяся надъ Нимъ пророчества—все подтверждало это. Дивно 
въ очахъ вашихъ, т. е. для всѣхъ искупленныхъ страданіями и смертію I. Христа, 
предметомъ удивленія и благоговѣнія служитъ самое дѣло искупленія, именно то, что 
Богъ послалъ въ міръ для спасенія людей Своего Едшюродпаго Сына, и что Сей 
Сынъ Божій уничижилъ Себя до смерти крестной, затѣмъ со славою воскресъ и сдѣ¬ 
лался краеугольнымъ камнемъ церкви (Мих.). 
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43. Оегш ради глаголю вдлѵл, гаш (0- Потому сказываю вамъ, что отни- 
нллетсд и) вдел цртвіе вжіе Гі ддстсд газы- мется отъ васъ Царство Божіе и да- 

творжфелА7 плоды |г6; но будетъ народу, приносящему пло¬ 
ды его; 

Потому, т. е. потому что Іудеи отвергли I. Христа,—не признали Его Сыномъ 
Божіимъ, Искупителемъ міра и основателемъ церкви, отнимется отъ нихъ, — не 
увѣровавшихъ, царство Божіе, т. е. церковь и всѣ духовныя ея блага, хотя Іудеи 
и были избраннымъ Божіимъ народомъ и приготовляемы были отъ Самого Бога къ 
принятію Мессіи, и дано будетъ народу, приносящему плоды ею, т. е. тѣмъ, кото¬ 
рые увѣруютъ во Христа и будутъ приносить плоды истинной вѣры и добродѣ¬ 
тели,—будутъ жить по спасительной вѣрѣ и закону Христову, какъ именно должна 
жить истиннымъ христіанамъ. Это будетъ новый народъ, избранный Богомъ вмѣсто 
неблагодарнаго и вѣроломнаго Израиля, новый виноградникъ, насажденный Христомъ 
Спасителемъ. 

Зач. 88-е. О камнѣ краеугольномъ. 

Читается въ четвертокъ 10-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

! 44. н плдый нл кдллени сел\а сокр$- и тотъ, кто упадетъ на этотъ ка- 
шитсд: л нл неллже плдетх, сотрьіета и. мень, разобьется; а на кого онъ упа¬ 

детъ, того раздавитъ. 

Эти слова — продолженіе словъ I. Христа о краеугольномъ камнѣ, который 
изображалъ Его Самого, какъ основаніе христіанской церкви. Предшествующія симъ 
слова о камнѣ: камень, егоже не въ ряду сотвориша зиждущій (который отвергли 
строители) и пр. (42 ст.) взяты изъ псалма Давидова (117, 22—23. Читай объясн. 
ихъ въ объясненіи 42 ст.). Всѣ слова о камнѣ I. Христосъ высказалъ послѣ притчи 
о дѣлателяхъ винограда, гдѣ показано было Іудеямъ, что они отвергнутъ Его, — 
осудятъ и убьютъ. Въ словахъ: Кто упадетъ (падый) на этотъ камень и пр. Го¬ 
сподь указываетъ, что будетъ съ тѣми, которые противятся спасительной вѣрѣ въ 
Него. Кто упадетъ на этотъ камень, т. е. кто не увѣруетъ въ I. Христа, какъ 
обѣщаннаго Спасителя, соблазнится о Немъ, какъ, напр., соблазнялись смиреніемъ 
Его, разобьется, т. е. тотъ только Ошибется и можетъ еще одуматься и покаяться. 
А на кого камень упадетъ, тою раздавитъ до смерти (а на немже падетъ, сотрыетъ и), 
т. е. кто останется совсѣмъ неисправимымъ и нераскаяннымъ, тотъ окончательно по¬ 
гибнетъ—будетъ подвергнутъ наказанію и на землѣ, и осудится на муки адскія въ 
загробной жизни, какъ и были наказаны Евреи за отверженіе Христа разрушеніемъ 
ихъ царства и разсѣяніемъ по всей землѣ; а за гробомъ ждетъ ихъ адское мученіе 
за невѣріе (Злат.). Слова: Кто упадетъ на этотъ камень и пр. имѣютъ тотъ асе 
смыслъ, что и слова. Иже вѣру иметь и крестится, спасенъ будетъ, а иже не иметь 
вѣры, осужденъ будетъ, которыя сказалъ I. Христосъ, посылая Своихъ апостоловъ 
на всемірную проповѣдь послѣ Своего воскресенія (Мар. 16, 16). 

45. Й слышдвше лр^іерее й фар'ісее И слышавъ притчи Его, первосвя- 
прйтчи (~лг, раз^лдѣша, гаш ш нн^л щенники и Фарисеи поняли, что Онъ 
глгблетя: о нихъ говоритъ; 

46- й нф^фе его гати, оуволшасл нл- и старались схватить Его, но побо- 
рода, понеже гаш пррбка §го йлѵЁжу^. ялись народа, потому что Его почита¬ 

ли за Пророка. 

Слышавше архгерее и фарисее притчи Ею, т. е. притчи I. Христа о двухъ 
сынахъ, посланныхъ отцомъ въ виноградникъ (ст. 28 и дал.), и о дѣлателяхъ въ ви- 
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ноградникѣ (ст. 33 и дал.), которыя были направлены прямо противъ нихъ, разумтиа, 
яко о нихъ глаголетъ (поняли, что Онъ объ нихъ говоритъ) — поняли, что обѣ онѣ 
были направлены Господомъ собственно противъ нихъ, какъ виновниковъ и предста¬ 
вителей невЬрія въ Него. И что же? Вмѣсто того, чтобы исправиться, они еще бо¬ 
лѣе озлобились на Господа: ищуще Ею яти (старались схватить Его). Первосвящен¬ 
ники и фарисеи и были собственно врагами Христа, но народъ почиталъ Его за про¬ 
рока (яко пророка Его имѣяху). Посему могло случиться и возстаніе въ народѣ, когда 
тѣ сдѣлали бы что противъ Господа, въ виду народа. Если впослѣдствіи они и пре¬ 
дали I. Христа суду и крестной казни, то сдѣлали,—возбудивъ своими кознями на¬ 
родъ противъ Него. Имъ и теперь хотѣлось, чтобы Господь прямо объявилъ Себя Мес¬ 
сіею, и они въ атомъ нашли бы предлогъ къ обвиненію Его предъ римскимъ кеса¬ 
ремъ; но Господь не сдѣлалъ сего, потому что еще не пришло время смерти Его. 

ПАВА XXII. 
Зач. 89-е. Притча о бракѣ царскаго сына. 

Читается въ 14-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

1. И шнѣфіШ ійс/. алии рече имя с я Іисусъ, продолжая говорить имъ 
притчей, глгблл: притчами, сказалъ: 

Отвѣщавъ, по-русски „продолжая говорить". Притча (о притчахъ чит. 13, 3) 
о бракѣ царскаго сына высказана была I. Христомъ послѣ притчи о работникахъ 
въ виноградникѣ. Тамъ Онъ высказалъ Іудеямъ, что царствіе Божіе, т. е. истинная 
церковь Божія со всѣми ея благами, отнимется отъ нихъ, какъ недостойныхъ, и 
дано будетъ другому народу, достойному, какъ приносящему плоды сю (гл. 21, ст. 
33—43). Въ притчѣ же о бракѣ царскаго сына Господь высказываетъ, какому именно 
народу будетъ передано царство Божіе. Въ ней ясно изобразилъ Господь отверженіе 
Іудеевъ и призваніе вмѣсто нихъ язычниковъ. Христіанская вѣра прежде всего пред¬ 
назначена и проповѣдана была Іудеямъ, какъ народу, который Самимъ Богомъ былъ 
избранъ для сохраненія истинной вѣры и приготовляемъ къ принятію Хрпста Спаси¬ 
теля. Но такъ какъ Іудеи отвергли Христа, то проповѣдь Его вѣры была обращена 
уже къ язычникамъ, и тѣ приняли сію спасительную вѣру, оставивъ свою языче¬ 
скую. 

2. оуподокисл цртпіе нііное человѣкѣ 
царю, иже сотвори враки сынУ сноелХ 

подобно Царство Небесное человѣку 
царю, который сдѣлалъ брачный пиръ 
для сына своего 

Царство небесное, это, какъ уже не разъ было объяснено (см. 3 гл. 2 ст. 
13 гл. 1 ст.), — христіанская церковь на землѣ и рай на небѣ. Человѣкъ царъ^ ко¬ 
торый сдѣлалъ брачный пиръ для сына своею, это — Богъ Отецъ, Царь всего міра; 
эюенихъ сынъ ею, это—Мессія, Господь I. Христосъ; брачный пиръ, это — учрежде¬ 
ніе царства Мессіи, или церкви Христовой на землѣ (см. объясн. 15 ст. 9 гл.). Въ 
книгѣ царя Соломона „Пѣснь пѣсней" въ образѣ жениха и невѣсты представлены 
Христосъ и Его церковь. Св. ап. Павелъ въ своемъ посланіи къ Ефесеямъ изобра¬ 
жаетъ I. Христа, какъ жениха, а церковь, какъ Его невѣсту (5 гл. 23—27. 32). „Цар¬ 
ство небесное называется бракомъ, говоритъ св. Златоустъ, для того, чтобы мы по¬ 
знали попеченіе Божіе и любовь Его къ намъ и что тамъ нѣтъ ничего печальнаго и 
прискорбнаго, но все исполнено духовной радости. Брачный пиръ будетъ праздно¬ 
ваться собственно по кончинѣ міра; но и теперь Агнецъ Божій — Христосъ Спаси- 

Бухаревъ. 14 
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тель уже закланъ; Его пречистое тѣло и божественная кровь предлагаются въ церкви 
Его всѣмъ вѣрующимъ—вся готова суть: крещеніе, покаяніе, всѣ дары Божіи, и са¬ 
мое царство небесное". 

3. й посад рдвы свод призндти звдн- и послалъ рабовъ своихъ звать 

ныл нд врднн: й нс Х'отлр7 прТитй. званныхъ на брачный пиръ-, и не хо¬ 

тѣли придти. 

Званные, это—Іудеи. Они называются въ притчѣ званными, потому что пред¬ 
варительно были приглашены на брачный пиръ, т. е. были приготовляемы закономъ 
и пророками къ имѣвшемуся открыться царству Христову и призываемы были Имъ 
Самимъ къ участію въ немъ. Къ участію въ царствѣ Мессіи Іудеевъ звалъ и Іо¬ 
аннъ Креститель, проповѣдуя о явившемся I. Христѣ (Іоан. 1,15—34). Звалъ ихъ къ 
сему и Самъ Господь: щ: Мнѣ, говорилъ Онъ имъ (Мѳ. 11, 28. Іоан. 
8, 37). Но они не хотяху ,іч хо*ьли) придти: такъ говорится о большинствѣ не¬ 
увѣровавшихъ во Христа і ъ Евреевъ, хотя многіе изъ нихъ и увѣровали вслѣд¬ 
ствіе проповѣди Іоанна Предтечи, Самого Господа и апостоловъ. 

4. Паки посад ины рдвы, гадгоал: рцы- Опять послалъ другихъ рабовъ, 
те звдннымх: се, бвѣдх мой оуготовд^х, сказавъ: скажите званнымъ: вотъ я 
юнцы мои й оупнтднндл йскол^нд, й всл приготовилъ обѣдъ мой, тельцы мои 
готшвд: пріидите нд врдкн. и что откормлено, заколото, и все го¬ 

тово-, приходите на брачный пиръ. 
5. Они же неврегше (йидошд, бвх Но они, пренебрегши то, пошли, 

оувш нд село свое, <3вх же нд кйіли кто на поле свое, а кто на торговлю 
свол: свою; 

6. прочій же емше рдвшвх ^гш, досд- прочіе же, схвативши рабовъ его, 
дйшд ймх й оувншд Й)(2. оскорбили и убили ихъ. 

Здѣсь подъ другими рабами, посланными Богомъ звать въ церковь Свою, ра¬ 
зумѣются апостолы, которые послѣ сошествія на нихъ Святаго Духа, начавъ еван¬ 
гельскую проповѣдь, енова звали въ церковь Христову Іудеевъ. Все готово, т. е. 
церковь Христова уже открыта Его страданіями, смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ 
на небо. Въ словахъ: обѣдъ Мой Я приготовилъ, тельцы Мои и, что откормлено* за¬ 
колото нѣкоторымъ образомъ указывается на таинство причащенія въ христіанской 
церкви. Они же небрегше (пренебрегли то) отъидоша (пошли), овъ убо на село свое 
(кто на поле свое), овъ же на купли своя (а кто на торговлю свою). Здѣсь указы¬ 
вается, что Іудеи были очень привязаны къ земнымъ благамъ, они ожидали и Мес¬ 
сію, какъ земного царя: оттого и не увѣровали въ о—пренебрегли царскимъ при¬ 
глашеніемъ. Прочіе же емше (схвативъ) рабовъ его, досадиша имъ и убиша (оскор¬ 
били и убили) ихъ. Такъ пишется въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ: Іудеи то нала¬ 
гали на нихъ руки, то били ихъ (4, 3; 5, 40 и др.), затѣмъ убили изъ свв. апо¬ 
столовъ, архидіакона Стефана и Іакова, брата Божія. 

7. Й слышана царь той разгнѣвасл: й Услышавъ о семъ, царь разгнѣвал- 
послдвх вшл свол, погуби оувійцы бны й ся-, и пославъ войска свои, истребилъ 
грддх йу/. зджж'с. убійцъ оныхъ и сжегъ городъ ихъ. 

За отверженіе Мессіи Іудеи строго были наказаны Богомъ. Они возмутились 
противъ владѣвшихъ ими Римлянъ; тогда Веспасіанъ и Титъ отправились въ ихъ 
землю съ войсками, взяли приступомъ и разрушили Іерусалимъ и храмъ сожгли. 
При чемъ погибло безчисленное множество Евреевъ; иные погибли отъ меча, другіе 
отъ голода и болѣзней, много было ихъ распято на крестахъ, вокругъ Іерусалима. 
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Тогда говоритъ онъ рабамъ своимъ: 

брачный пиръ готовъ, а званные не 
были достойны; 
итакъ пойдите на распутія и всѣхъ, 

кого найдете, зовите на брачный пиръ; 

И рабы тѣ, вышедши на дороги, 

собрали всѣхъ, кого только нашли, и 
злыхъ и добрыхъ; и брачный пиръ 
наполнился возлежащими. 

Здѣсь говорится, что когда Іудеи не увѣровали въ I. Христа, Господь посылаетъ 
проповѣдниковъ евангелія къ язычникамъ. Пойдите на распутія (на исходища путей): 
язычники представляются не имѣвшими истиннаго пути къ царству небесному и блу¬ 
ждавшими по распутіямъ ложной вѣры и пороковъ. Всѣхъ зовите,—всѣмт проповѣ¬ 
дуйте евангеліе. ІНедгие научите вся языки (всѣ народы), сказалъ I. Христосъ апо¬ 
столамъ предъ Своимъ вознесеніемъ, посылая ихъ на проповѣдь (Мѳ. 28, 19). Со¬ 
брали (обрѣтоша) всѣхъ, и злыхъ и добрыхъ. Это значитъ, что всѣ, принявшіе еван¬ 
геліе, входятъ въ церковь, и — уже послѣ Самъ Господь различаетъ и раздѣляетъ 
хорошихъ христіанъ отъ худыхъ. Господь Самъ сравнивалъ Свое царство съ нево¬ 
домъ, захватывающимъ всякихъ рыбъ, и хорошихъ и худыхъ (18, 47), съ полемъ, 
гдѣ растутъ пшеница и плевелы (13, 36—43). Возлежащихъ, т. е. сидящихъ, при¬ 
сутствующихъ на пирѣ (чит. объясн. 14 ст. 19 гл.). 

8. Тогда глагола рдвшл\х своГшх: врлкх 
оувш готовь есть, званнін же не вь'іша 
достойни: 

9. идите оу во на нсубднщл гАтей, й 
елнцѣух аще шврлфете, призовите на 
враки. 

10. И нзшедше равн <5нн на расп^тіж 
совраша нсѣух, ё-шЦ'Ьух шпрѣтоша, злы ух 
же н доврыѵх: й йспблннсд врлкх возле- 
жашнух. 

11. Ёшедх же царь вйдѣти возлежа- 
ціи)(х, видѣ т$ человѣка не шволчена во 
щдѣлні'е Брачное, 

12. й глагола ел\§: др^же, какш вшелх 
ес'і сііллш не малый шдѢані'а врач на; Онх 
же оу.ѵшча. 

Царь, вошедъ посмотрѣть возлежа¬ 

щихъ, увидѣлъ тамъ человѣка, одѣта¬ 

го не въ брачную одежду, 

и говоритъ ему: другъ! какъ ты во¬ 

шелъ сюда не въ брачной одеждѣ? 

Онъ же молчалъ. 

До сихъ поръ въ притчѣ Господь показывалъ, какъ Іудеи отвергнутъ благо- 
вѣствіе Христово, за что и будутъ наказаны, и какъ, вмѣсто и послѣ нихъ, войдутъ 
въ церковь Его язычники; теперь же Господь показываетъ н предостерегаетъ насъ, 
христіанинъ, что и изъ тѣхъ, которые войдутъ въ церковь, не всѣ будутъ достойны 
Его царствія. Не облечена въ одѣяніе брачное (одѣтаго не въ брачную одежду) и пр. 
Само собою понятно, что на пиръ нужно явиться въ лучшей одеждѣ. Въ древности 
цари и князья, особенно на востокѣ, имѣли обычай давать приближеннымъ своимъ 
и друзьямъ въ подарокъ верхнія одежды; въ этихъ одеждахъ и являлись тѣ во дво¬ 
рецъ, на пиршества (Быт. 45, 22. Есо. 6, 8); также—предъ входомъ въ пиршествен¬ 
ную палату каждому гостю предлагать одежду отъ своихъ щедротъ. Такъ и Господь 
даетъ каждому, вступающему въ Его церковь, въ таинствѣ крещенія одежду духов¬ 
ной чистоты. Отвергнуть, не принять царскій даръ и вообще явиться на пиръ въ 
непраздничной одеждѣ значило бы оказать презрѣніе къ царю, сдѣлать оскорбленіе 
ему и гостямъ его, безчестить самое торжество. Такъ и христіанинъ, очистившись 
отъ грѣховъ въ св. крещеніи, долженъ стараться вести истинно христіанскую, чи¬ 
стую, благочестивую жизнь (Кол. 3, 12); въ противномъ случаѣ онъ виновенъ и без¬ 
отвѣтенъ. „Подъ одеждою, учитъ св. Златоустъ, разумѣются дѣла жизни. Войти на 
бракъ въ нечистой одеждѣ- значитъ, имѣя нечистую жизнь, лишиться Божіей благо¬ 
дати". Онъ же молча (молчалъ), потому что не имѣлъ чѣмъ защитить себя, онъ, 
видимо, пренебрегъ царскимъ даромъ, намѣренно явился на торжество не въ брач¬ 
ной одеждѣ, и такимъ образомъ молчаніемъ самъ осудилъ себя. 

14* 
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13. Тогда речё царь с.Атллѵл: свжзлв- 
ше ел$ и нозѣ, воздайте §го й 
в’вёрзнте во та» кродаѣшнюю: т» видеть 
плдчь й скрежета з^вшдаа: 

Тогда сказалъ царь слугамъ: свя¬ 
завши ему руки и ноги, возмите его- 
и бросьте во тьму внѣшнюю: тамъ бу¬ 
детъ плачъ и скрежетъ зубовъ; 

Тьма кромгъшняя или внѣшняя, это—мѣсто не въ комнатѣ, въ которой свѣтло- 
и тепло, а наружи, гдѣ темно, сыро и холодно (чит. въ объясн. 12 ст. 8 гл.), куда 
выводили гостей, чѣмъ-либо провинившихся, изъ комнаты вечери и заставляли тутъ 
оставаться. Подъ образомъ этой тьмы разумѣется адъ. Находясь во тьмѣ кромѣшней, 
провинившіеся обыкновенно страдали отъ холода, такъ что представляется, что они 
плачутъ и скрежещутъ зубами. Это—образъ мученій грѣшниковъ въ аду. 

14. дан6зи во Лть звдни, дадло же ибо много званныхъ, а мало избран- 

ЙЗБрДННЫ^'й. ныхъ. 

Эти слова значатъ, что многихъ изъ своихъ современниковъ звали въ Хри¬ 
стову церковь и Самъ Христосъ и Его апостолы; но не многіе вошли въ нее (слич. 
16 ст. 20 гл.). Затѣмъ, многіе и изъ всѣхъ прочихъ народовъ призывались и при¬ 
зываются ко Христу, но сравнительно не многіе принимаютъ Его вѣру. Да и изъ 
самихъ прпзванныхъ-то, истинныхъ христіанъ всегда сравнительно немного. Притча 
о бракѣ царскаго сына служитъ прямымъ обличеніемъ тѣхъ иновѣрцевъ (лютеранъ 
и др.) и сектантовъ (пашковцевъ, штундистовъ и др.), которые учатъ, что въ дѣлѣ- 
спасенія нужна только одна сердечная вѣра во Христа, а дѣла не имѣютъ значенія. 
Ихъ прямо обличаютъ и слова Самого Господа: что вы зовете Меня: Господи, 
Господи! и не дѣлаете того, что Я говорю (Лук. 6, 46)? и ап. Іакова: вѣра безъ дѣлъ, 
мертва есть (2, 20). 

Зач. 90-е. Отвѣтъ Іисуса Христа фарисеямъ относительно дани Кесарю. 

Читается въ субботу 13-й недѣли по Пятидесятницгъ и въ великій вторникъ 
на утрени. 

15. Тогда шёдше фдрісёе, совѣта вос- 
прідшд, 9гаш дд шволстата его словодаа. 

16. И посыллюта ка неда& оучепнкй 
свод со іршділны, гллгблюще: оучтлю, вѣ- 
даы, іаш Іістинена есй, й п»тй вжію 
войстинн^ оучйши, й нерлдйшн ни ш 
кбдаже: нс зрйши во нд лице человѣшдаа: 

Тогда Фарисеи пошли и совѣщались,, 
какъ бы уловить Его въ словахъ. 
И посылаютъ къ Нему учениковъ 

своихъ съ иродіанами, говоря: Учи¬ 
тель! мы знаемъ, что Ты справедливъ, 
и истинно пути Божію учишь, и не 
заботишься объ угожденіи кому-либо, 
ибо не смотришь ни на какое лице; 

Тогда, т. е. послѣ того, какъ Господь I. Христосъ въ нѣсколькихъ притчахъ по¬ 
казалъ первосвященникамъ и фарисеямъ іудейскимъ, что они—недостойные служители 
въ церкви Божіей, и поэтому истинпая церковь перейдетъ отъ невѣрующаго въ Мес¬ 
сію, Еврейскаго народа къ увѣрующимъ язычникамъ, и послѣ того, когда первосвящен¬ 
ники и книжники, въ злобѣ на Господа, хотѣли схватить Его, но побоялись народа 
(46 ст. 21 гл.). Что же въ это время дѣлаютъ враги Христовы? Вмѣсто сознанія 
и раскаянія, они воспылали еще большею злобою къ I. Христу и совгъщалисъ, какъ 
бы уловить Ею въ словахъ (совѣтъ воспріята, да обольстятъ Его словомъ), — т. е. 
заставить Его высказать что-либо такое, за что можно было бы обвинить и погубить 
Его. И для этой цѣли съ хитрымъ вопросомъ посылаютъ къ Нему ученики своя со Иро- 
діаны. Нѣмы, яко истиненъ еси (мы знаемъ, что Ты справедливъ), т. е. судишь правильно 
и учишь вѣрно, пути Божію воистину учиши,—какъ истинный учитель Израи¬ 
левъ, учишь тому, что Богъ требуетъ отъ человѣка, и традиціи ни о комже (не- 
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заботишься объ угожденіи кому-либо),—не обращаешь вниманія на то, какъ думаютъ 
другіе, не зриши бо на лице человѣкомъ (ибо не смотришь ни на какое лицо), т. е. 
дѣйствуешь безпристрастно, безъ всякихъ какихъ-либо постороннихъ вліяній. По¬ 
этому Ты ничего не скажешь въ угоду Пилату или Ироду. Это — весьма хитрая и 
лицемѣрная подготовка къ хитрому вопросу. Иродіане, это были приверженцы царя 
Ирода. Когда Іудеи подпали подъ власть язычниковъ Римлянъ, и изъ Рима присланъ 
былъ имъ царь, не еврейскаго происхожденія; тогда между ними образовались двѣ 
партіи. Одни утверждали, что должно платить подать Кесарю, и противниковъ сего 
мнѣнія почитали мятежниками; другіе же, преимущественно фарисеи, полагали, что 
Іудеи, какъ народъ Божій, должны, въ отличіе отъ язычниковъ, платить только 
одну дань Богу, въ Его храмъ, по полъ-сиклю съ души, какъ предписано въ законѣ 
Моисеевомъ, и что платить подать Римскому Кесарю — идолопоклоннику, значитъ 
оскорблять истиннаго Бога (Фил. митр. м.). Такъ какъ цъ то время римскимъ прави¬ 
телемъ Іудеи былъ Иродъ, то приверженцы его и назывались Иродіанами. Фарисеи 
ненавидѣли Иродіанъ, какъ сторонниковъ ненавистной имъ власти. Но вотъ теперь, 
когда кипѣли злобою по отношенію къ I. Христу, они забываютъ свои отношенія къ 
Иродіанамъ и не гнушаются войдти съ ними въ соглашеніе. Фарисеи не сами идутъ 
къ Господу съ вопросомъ, а посылаютъ своихъ учениковъ. И это дѣлаютъ они съ 
цѣлью — въ случаѣ неудачи пусть лучше на лицо учениковъ падетъ стыдъ, а сами 
учители останутся въ сторонѣ (Филар.). 

17. рцы оуш ндмя, что тй еж лдннта; итакъ скажи намъ: какъ Тебѣ ка- 
достонно ли есть длти кинсбна кесдревн, жется: позволительно ли давать подать 
или ни; кесарю, или нѣтъ? 

Это—самый вопросъ. Кесаревы (Кесарю), т. е. римскому императору,—имя Ке¬ 
сарь было усвоено всѣмъ римскимъ императорамъ. Вопросъ былъ данъ такой, 
на который какъ ни отвѣтилъ бы I. Христосъ, вопрошавшіе все нашли бы въ 
немъ обвиненіе на' отвѣтившаго. Если бы Господь отвѣтилъ: должно платить по¬ 
дать Кесарю; тогда вопрошавшіе, именно Иродіане, обвинили бы Его въ томъ, что 
Онъ учитъ противно Своему закону, измѣнилъ народу Божію и Богу, и такимъ обра¬ 
зомъ опровергнули бы, въ лицѣ Его, посланника Божія и вѣру народа къ Нему. 
Если же Христосъ отвѣтилъ бы отрицательно: не должно, то фарисеи обвинили бы 
Его въ томъ, что Онъ возбуждаетъ народъ противъ Кесаря, и донесли бы на Него 
римскому правителю, какъ на мятежника. „Посмотри, какъ вопрошавшіе коварно 
дѣйствуютъ, замѣчаетъ св. Златоустъ: не говорятъ скажи намъ, что хорошо, что 
полезно, что согласно съ закономъ, но — какъ Тебѣ кажется? Того только они и 
смотрятъ, какъ бы предать Его и уличить въ противленіи власти верховной11. 

18. РазьлѵКпа же ііісй лукавство йух, Но Іисусъ, видя лукавство ихъ, ска- 
рече: что ллж нскшдете, лицелѵЕри; залъ: что искушаете Меня, лицемѣ¬ 

ры? 

Лукавство, т. е. хитрое и злое намѣреніе, съ которымъ предложенъ былъ во¬ 
просъ. Что Мя искушаете, т. е. зачѣмъ стараетеся поставить Меня въ затрудне¬ 
ніе своимъ лукавымъ вопросомъ или вызвать съ Моей стороны такое мнѣніе, за ко¬ 
торое можно было бы осудить Меня? Но Господь чуднымъ образомъ посрамилъ лу¬ 
кавыхъ своихъ враговъ. 

Лицемѣры. Это названіе уже прямо указывало, что Господь понялъ намѣреніе 
Своихъ враговъ, и должно бы было пристыдить ихъ; но злоба не знаетъ стыда. 

19. Покажите л\й зллтйц^ кинсонн^ю. покажите Мнѣ монету, которою 
Они же принесбшл {-л\$ нінжзь. платится подать. Они принесли Ему 

„ ^ динарій. 

20. Н глголл йлѵл: чій бврлзл сей и И говоритъ пмъ: чье это изображе- 
шпнСіше; ніе и надпись? 
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Пѣнязь или динарій, это была римская монета, около 20 коп. сер. на нашъ 
счетъ. Чій образъ сей и надписаніе (чье это изображеніе и надпись)? На римскихъ 
монетахъ съ одной стороны чеканилось, какъ дѣлалось иногда и дѣлается у насъ 
и въ другихъ государствахъ, изображеніе царствующаго императора съ надписью 
его имени. 

21. (И) глагслдшд кесарева. То- Говорятъ Ему: кесаревы. Тогда то¬ 

гда глгола нл\а: воздадите о\вш кесарева воритъ имъ: итакъ отвадавайте кеса- 

кесареви, и ежіж вговн. рево кесарю, а Божіе Богу. 

Воздадите убо (и такъ отдавайте) кесарева Кесарева (Кесарю), и Божія Бо- 
гови (Богу), т. е. исполняйте обязанности и въ отношеніи къ Кесарю, какъ члены 
земного царства, — платите и подать, и въ отношеніи къ Богу, какъ чада и члены 
церкви Божіей. И обѣ эти обязанности нисколько не противорѣчатъ одна другой, а 
легко исполняются совокупно одна съ другою: такъ какъ Самъ Богъ поставляетъ 
царей (Прит. 8, 15. Рим. 13, 1), и Евреи, если подпали подъ власть римскаго им¬ 
ператора, то это произошло по волѣ Божіей. Впрочемъ, поучаетъ Златоустъ: когда 
ты слышишь: воздадите кесарева Кесарева, разумѣй подъ симъ только то, что ни¬ 
мало не вредитъ благочестію; ибо все противное благочестію не есть уже дань Ке¬ 
сарю, но дань и оброкъ діаволу. И когда еврейскіе начальники принуждали апосто¬ 
ловъ не проповѣдывать о Христѣ Спасителѣ, то они отвѣчали: судите, справедливо 
ли предъ Богомъ слушать васъ болѣе нежели Бога (Дѣян. 4, 19). Такъ поступали и 
свв. мученики, когда требовали отъ нихъ отреченія отъ Христа. Такъ словами: воз¬ 
дадите кесарева Кесарева, Божія Боюви Господь утверждаетъ и власть царей и пра¬ 
вителей, и союзъ церкви съ государствомъ. Подобно сему учитъ и апостолъ Хри¬ 
стовъ: Бога бойтеся, царя чтите (1 Бет. 2, 17). Не неразумно ли и не грѣшно ли 
послѣ сего сочинять ученіе противъ властей, какъ дѣлаетъ лжеучитель Толстой н 
ему подобные? 

22. И слышдвше дивншдсд: й шетлвль- Услышавши это, они удивились и, 
ше его (Оидошл. оставивши Его, ушли. 

Дивишася (удивились), т. е. мудрости отвѣта на лукавый вопросъ: враги Хри¬ 
стовы были совершенно обезоружены. На что теперь могутъ жаловаться фарисеи, 
когда сказано: воздадите Божія Богови? Что теперь донесутъ римскому правителю' 
Иродіане, когда сказано: воздадите Кесарева Кесаревы? Тѣмъ и другимъ должно было 
быть стыдно, что предлагали какъ будто очень трудный вопросъ; а между тѣмъ онъ 
такъ легко рѣшается при взглядѣ на монету. И они, оставлъше Его, отъидоша (оста¬ 
вивъ Его, ушли). Ушли, не увѣровавъ во Христа, хотя видѣли прямое доказатель¬ 
ство Его божественности.- Такова злоба и упорство! И что же еще дѣлаютъ впо¬ 
слѣдствіи злые и упорные враги Христовы? Основали обвиненіе противъ Господа, 
что Онъ будто бы запрещалъ давать подать Кесарю (Лук. 22, 2). 

Зач. 91-е. Отвѣтъ Іисуса Христа саддукеямъ о всеобщемъ воскресеніи. 

Читается въ пятокъ 10-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

23. Вг той день прист^пйшл кг нем$ Въ тотъ день приступили къ Нему 
саддукее', иже шголютг не бь'іти воскрнііо, саддукеи, которые говорятъ, что нѣтъ 
н вопросііша его, воскресенія, и спросили Его: 

Бъ тотъ день, т. е. тогда же, когда фарисеями предложенъ былъ I. Христу 
лукавый вопросъ: „Позволительно ли платить подать Кесарю14 (ст. 17)? и Господь 
посрамилъ ихъ Своимъ отвѣтомъ. Фарисеи были всегдашними соперниками и вра¬ 
гами саддукеевъ: такъ какъ ученіе тѣхъ и другихъ было противоположно (о фари¬ 
сеяхъ и саддукеяхъ чит. въ объ ясн. 7 ст. 3 гл.). Саддукеи, это была, подобно фарисе- 
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ямъ, особая секта у Евреевъ. Саддукеи надѣялись, что они не то, что фарисеи, 
сами посрамятъ I. Христа — на Него они смотрѣли съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, 
какъ на простого, неученаго галилеянина,—а вмѣстѣ съ тѣмъ унизятъ и своихъ со¬ 
перниковъ—фарисеевъ, не сумѣвшихъ посрамить Его, особенно, если бы случилось, 
что Іисусъ Христосъ не смогши опровергнуть ихъ, принялъ ихъ сторону. Они да¬ 
ютъ вопросъ относительно воскресенія мертвыхъ, такъ какъ они учили, что не будетъ 
воскресенія мертвыхъ, что душа человѣческая уничтожается вмѣстѣ со смертью тѣла 
и т. п. Объ этомъ они часто спорили съ фарисеями. 

24. глдголюфе: оучтлю, мшѵсей рече: 
Тире кто оулдретх не ішый члд», (дл) пой¬ 
мет» врлт» §гш жен$ егш й воскресит» 
сѢлаа Брлтл своегш. 

Учитель! Моисей сказалъ: если кто 
умретъ, не имѣя дѣтей, то братъ его 
пусть возьметъ за себя жену его и 
возстановитъ сѣмя брату своему 
(Второзак. 25, 5). 

Аще (если) кто умретъ, не имый чадъ (не имѣя дѣтей), да пойметъ (пусть 
возьметъ) братъ его жену, и воскреситъ (возстановитъ) сѣмя брата своею (брату 
своему) Этотъ законъ, данный Моисеемъ (Втор. 25, 5 — 6), когда братъ умершаго 
долженъ былъ взять за себя вдову его, и первый ихъ сынъ считался сыномъ умер¬ 
шаго, назывался закономъ ужичества (т. е. родства) и былъ установленъ для того, 
чтобы предупредить пресѣченіе рода, что считалось тяжкимъ несчастіемъ у Евреевъ. 
Саддукеи указываютъ на законъ ужичества за тѣмъ, чтобы объяснить, какимъ обра¬ 
зомъ одна и та же женщина могла быть 
идетъ рѣчь въ самомъ вопросѣ. 

25. Піішл же в» ндса седдаь врдтіж: й 
первый щженсд оу.мрс, й не йлм.'ій сіше- 
не, шстдви жен& свою врдт^ скселА': 

26. тдкожде же й вторый, й третій, 
ддже до седлддгш: 

27. послѣди же нсѣух оуллре и жена: 
28. в» воскрніе оуво, которагш ш сед- 

л\йу» вздета жена; вен во йллшіа ю. 

замужемъ за семерыми мужьями, о чемъ 

Выло у насъ семь братьевъ: пер¬ 

вый женившись умеръ и, не имѣя 
дѣтей, оставилъ жену свою брату 
своему; 
подо би > г сорой, и третій, даже 

до седьмого 
послѣ же чст.хъ умерла и жена; 
итакъ, въ воскресеніи, котораго изъ 

семи будетъ она женою? ибо всѣ имѣ¬ 

ли ее. 

Бѣша же въ насъ (было у насъ) седмъ братія (братьевъ), и первый оженъся 
(женясь) умре п пр. Это — самый вопросъ Господу отъ саддукеевъ. Обстоятельство, 
что женщина была за семерыми мужьями, по всей вѣроятности, было выдумано сад¬ 
дукеями. Такъ думаетъ св. Златоустъ. „По моему мнѣнію, говоритъ онъ, и третій 
мужъ не взялъ бы за себя вдовы, видя, что уже два мужа ея умерли; а если бы 
взялъ третій, то уже никаічъ не взялъ бы четвертый и пятый, опасаясь топ же 
участн“. Это они выдумали съ цѣлью, чтобы болѣе осмѣять ученіе о воскресеніи 
мертвыхъ. Вопросъ направленъ саддукеями къ тому, чтобы опровергнуть ученіе о 
воскресеніи мертвыхъ и подтвердить свое невѣріе въ это воскресеніе. Вопросъ этотъ 
можетъ быть выраженъ такъ: „въ книгахъ Моисеевыхъ не только нѣтъ никакого 
доказательства безсмертія душъ, но есть нѣчто такое, что совершенно противорѣ- 
читъ ученію о воскресеніи мертвыхъ—именно законъ ужичества. Если мертвые во¬ 
скреснутъ (какъ учатъ фарисеи и Ты, т. е. Господь I. Христосъ), то жена, предста¬ 
вленная нами — саддукеями въ примѣръ, должна по закону ужичества принадлежать 
или всѣмъ семи мужьямъ, или никому, что равно нелѣпо; но таковаго нелѣпаго за¬ 
кона (каковымъ оказывается законъ ужичества въ отношеніи къ безсмертію) Мои¬ 
сей, мудрѣйшій и Богодухновенный законодатель, не могъ дать: слѣдовательно, по 
ученію Моисея, нѣтъ воскресенія мертвыхъ,—иначе онъ не написалъ бы такого за- 
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кона—л мы (саддукеи), не принимал ученія о безсмертіи, совершенно правы" (Иннок. 
Архіеп. Херсон.). 

29. (Ювѣфлвх же ійсх рече Ішх: прел- Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: за- 

цілетесж, не вѣд^фе пислніж, ни сиды блуждаетесь, не зная Писаній, ни си- 

вжі'л: лы Божіей-, 

30. вх воскрніе во ни женжтсж, ни ибо въ воскресеніи ни женятся, ни 
ііосагаютй, но ілкш л граи вжіи на неси выходятъ за-мужъ ; но пребываютъ, 

с'ь'ть. о какъ Ангелы Божіи на небесахъ. 

31. Ш воскрнін же л\ертвыух, нѣсте А о воскресеніи мертвыхъ не чита¬ 

ли члй реченндгш вдлѵд вгол\х, глголю- ли ли вы реченнаго вамъ Богомъ: 

і|іил\й: 

32. лзъ бСЛАЬ вгх лврдллювг, и вгх Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, 
ісдлновх, й вгх ілшнль; Нѣсть вгх, вгх и Богъ Іакова? Богъ не есть Богъ 
л\ертвыух, но (вгх) живыух. мертвыхъ, но живыхъ (Исход. 3, 6). 

Прельщаетеся (заблуждаетесь), т. е. вы имѣете неправильное понятіе относи¬ 
тельно загробной жизни; и заблуждаетесь потому, что не знаете Писанія (не 
вѣдуще) и силы Божіей. Не знаете Писанія, потому что полагаете, будто бы поря¬ 
докъ вещей и въ загробной жизни будетъ такой же, какой въ настоящей земной, 
т. е. и тамъ будутъ жениться и выходить замужъ; тогда какъ въ ветхозавѣтномъ 
Писаніи нигдѣ не говорится о томъ, чтобы по воскресеніи продолжался именно та¬ 
кой же порядокъ. Саддукеи сами выдумали такое ученіе. Господь и говоритъ имъ, 
что въ загробной жизни, когда тѣла будутъ духовны и когда не будетъ смерти и 
продолженія рода, установится другой порядокъ: въ воскресеніи ни женятся, ни вы¬ 
ходятъ замужъ (ни посягаютъ) и пр. Не знаете силы Божіей, т. е. того, чтобы Богъ 
по Своему всемогуществу не могъ воскресить истлѣвшее и превратившееся въ землю 
тѣло. Господь и обличаетъ саддукеевъ въ этомъ ихъ невѣдѣніи, говоря, что въ Писаніи 
есть прямое указаніе на дѣйствительность воскресенія. Напр., о воскресеніи же мерт¬ 
выхъ нѣсте ли чли (но читали ли вы) реченнаго вамъ Богомъ глаголющимъ: Азъ (Я) 
есмъ Богъ Авраамовъ, Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковлъ? нѣсть (не есть) Богъ мерт¬ 
выхъно Богъ живыхъ. Св. Златоустъ такъ пишетъ, объясняя эти слова: „Богъ не 
есть Богъ не сущихъ и совершенно уничтожившихся, которые уже никогда не вос¬ 
креснутъ. Ибо не сказалъ о Себѣ: Я былъ, но сказалъ: Я есмъ Богъ сущихъ и жи¬ 
выхъ. Какъ Адамъ, хотя и живъ былъ въ тотъ день, когда вкусилъ отъ древа, но 
тотчасъ послѣ изреченія суда Божія подвергся смерти; такъ и праотцы, хотя и 
умерли, но остались живыми по обѣтованію воскресенія". При семъ св. Златоустъ же 
замѣчаетъ: „Господь смотритъ не только на вопросъ, но и на самыя мысли вопроша¬ 
ющихъ. Когда вопрошаютъ Его не съ злымъ намѣреніемъ, но по невѣдѣнію, то Онъ 
въ отвѣтѣ Своемъ болѣе сообщаетъ, нежели сколько требовалось на вопросъ; а когда 
одна злоба внушаетъ вопросы, то не отвѣчаетъ и на то, о чемъ спрашиваетъ". „Съ 
другой стороны, пишетъ Иннокентій Херсонскій, Господь вѣроятно видѣлъ возмож¬ 
ность вывести нѣкоторыхъ саддукеевъ изъ ихъ заблужденія; посему не удовольство¬ 
вался однимъ опроверженіемъ возраженія, а присовокупилъ съ Своей стороны весьма 
убѣдительное доказательство безсмертія". Есть въ Писаніи ветхаго завѣта и другія 
ясныя мѣста относительно воскресенія мертвыхъ (напр. Дан. 12, 2. Ис. 26, 19); но 
Господь указываетъ только на одно изъ книги Моисея, такъ какъ саддукеи не 
не принимали другихъ священныхъ книгъ, кромѣ Моисеевыхъ (3, 7). 

33. И слышдвше ндроди дивллу^сл И слышавъ народъ, дивился ученію 
щ оученіи егш. Его. 

Пародъ дивился, а саддукеи, вѣрно, такъ же, какъ и фарисеи, оставили Хри¬ 
ста и ушли (22 ст.), не увѣровавъ въ Него и не убѣдившись Его ученіемъ. Такова, 
скажемъ опять, злоба и упорство! 
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Зач. 92-е. Отвѣтъ Іисуса Христа на вопросъ законника о наибольшей 
заповѣди и вопросъ Его фарисеямъ: ней сынъ Христосъ? 

Читается въ недѣлю 15-ю по Пятидесятницѣ. 

34. Фаріс€(- же слышлите, іакш поерл- А Фарисеи, услышавши, что Онъ 
лпі слдд^ь\'и, соврашдсж вкѴгіѣ. привелъ саддукеевъ въ молчаніе, со¬ 

брались вмѣстѣ. 

(рарисеи собрались (собрашася) для того, чтобы искусить I. Христа, т. е. сво¬ 
имъ замысловатымъ и труднымъ вопросомъ поставить Его въ затрудненіе и тѣмъ 
уничижить и даже обвинить Его (ст. 35). Съ подобною цѣлью они, не задолго до 
сего, давали Господу вопросъ о томъ, позволительно ли Іудеямъ, народу Божію, пла¬ 
тить подать Кесарю (ст. 15—17). Тогда Господь посрамилъ ихъ Своимъ отвѣтомъ; 
послѣ нихъ посрамилъ саддукеевъ, когда тѣ предложили Ему возраженіе относительно 
вѣрованія въ воскресеніе мертвыхъ (ст. 23—32). Цѣль новаго обращенія фарисеевъ 
къ Іисусу Христу съ вопросомъ, быть можетъ, была та, чтобы загладить свое по¬ 
срамленіе и при этомъ показать свое преимущество предъ своими соперниками—сад¬ 
дукеями. 

35. И вопроси едина ш ііиуа злконо- И одинъ изъ нихъ, законникъ, иску- 

)>чнтель, йск)ьшаж §го й глгблж; шая Его, спросилъ, говоря: 

36. оучтлю, кдж заповѣдь вольши (есть) Учитель, какая наибольшая запо¬ 

лз законѣ; вѣдь въ законѣ? 

Единъ отъ нихъ (одинъ изъ нихъ, фарисеевъ) законоучитель. Это значитъ, что 
изъ всѣхъ былъ выбранъ самый искуссный книжникъ. Кая (какая) заповѣдь больгие 
есть (наибольшая) въ законѣ? Іудейскіе ученые, или книжники и фарисеи заповѣди 
закона раздѣляли на большія и меньшія (чит. объясн. 19 ст. 5 гл.), подъ большими 
разумѣли обрядовые законы Моисея, а подъ меньшими — правила нравственности, 
и вопросъ, какая изъ заповѣдей наибольшая, былъ спорнымъ, т. е. это окончательно 
не было рѣшено ими: одни считали неибольшею заповѣдь объ обрѣзаніи, другіе о 
жертвахъ, третьи о субботѣ и т. п. С в. Златоустъ замѣчаетъ, что фарисеи могли и 
знать, что первая заповѣдь есть о любви къ Богу, но спросили, ожидая, не скажетъ 
ли I. Христосъ чего такого, за что можно было бы обвинить Его. Какъ же отвѣ¬ 
чаетъ Господь на этотъ вопросъ? Онъ сказалъ, что двѣ самыя главныя заповѣди, 
это—заповѣдь о любви къ Богу и ближнему. 

37. Тиса же рече (-л\^: возлювишп гдл Іисусъ сказалъ ему: возлюби Госпо- 

вга твоего всѣлѵл ерцелѵл твоплаг, й всею да Бога твоего всѣмъ сердцемъ тво- 

д^шею твоею, й всею лаыслію твоею; пмъ, и всею душою твоею, и всѣмъ 
разумѣніемъ твоимъ: 

Бозлюбиши (возлюби) Господа Бога твоею и пр. Эта заповѣдь дана Самимъ 
Богомъ чрезъ Моисея (Втор. 6, 5). Возлюби Господа всецѣло, всѣмъ существомъ 
своимъ со всѣми его силами—вообще, всею душею твоею; въ частности, всѣмъ серд¬ 
цемъ твоимъ, т. е. всею способностію или силою, которою мы чувствуемъ и желаемъ, 
и всею мыслію твоею (всѣмъ разумѣніемъ твоимъ), т. е. всею способностію или си¬ 
лою, которою мы познаемъ. 

38. сіж есть перваж й вольтаж злпо- сія есть первая и наибольшая за- 

вѣдь: повѣдь; 

Первая и большая—не почему-либо, но по важности и значенію въ отношеніи 
другихъ заповѣдей: „она есть основаніе всѣхъ другихъ заповѣдей, и исполненіе ея— 
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источникъ всѣхъ другихъ добродѣтелей. Богъ—высшій всѣхъ существъ, и долженъ 
быть любимъ высшею любовію". (Мих.) Человѣкъ и созданъ былъ для того, чтобы 
любить Бога, и любовь къ Богу въ немъ должна царствовать надъ всѣмъ, что есть 
въ душѣ его. 

39. вторДА же подоБнд |й: возаюбиши вторая же подобная ей: возлюби 
нснреннжго твоего ганш шла севе: ближняго твоего, какъ самого себя; 

Возлюбиши искренняго (ближняго) твоею, яко самъ себе (какъ самого себя). 
Слова сіи взяты изъ книги Левитъ (19, 18). Люби ближняго, какъ себя самого, т. е. 
желай и дѣлай ближнему добро, какъ себѣ самому, но желай и не дѣлай ему того, 
чего не желалъ бы самому себѣ — ни зла, ни вреда, ни непріятности. Эта заповѣдь 
та же, что Господь ранѣе высказалъ въ Своей нагорной проповѣди: во всемъ, какъ 
хотите, чтобы съ вами поступали люди, такъ поступайте и вы съ ними (7, 
12). Заповѣдь о любви къ ближнему Господь называетъ подобною заповѣди о любви 
къ Богу, потому что, какъ пишетъ блаженный Ѳеофилактъ, „обѣ эти заповѣди вза¬ 
имно связываются, одна другою поддерживаются и обнимаютъ собою всѣ прочія за¬ 
повѣди". Прекрасно объясняетъ это св. апостолъ, когда говоритъ: всякій, любящій 
родившаго, т. е. Бога, сотворившаго человѣка, любитъ и рожденнаго отъ Пего, т. е. 
сотвореннаго человѣка (Іоан. 5, 1). Кто говоритъ: я люблю Бош, а брата своею не¬ 
навидитъ, тотъ лжетъ: ибо не любящій брата своею, котораго вгідитъ, какъ можетъ 
любитъ Бога, котораго не видитъ (4, 20)? 

40. вх сію осою заповѣдію весь зд- на сихъ двухъ заповѣдяхъ утвер- 
кбнх й прроцы вйслтх. ждается весь законъ и пророки. 

Т. е. въ заповѣдяхъ о любви къ Богу и ближнему заключается сущность всего 
ветхаго завѣта, сущность всего, чему учили и чего требовали ветхозавѣтные учи¬ 
тели: Моисей и пророки. „Если вникнешь въ десять заповѣдей закона, даннаго на 
Синаѣ, говоритъ одинъ изъ святителей (Ннкифоръ, архіепископъ Астраханскій), то 
уни пить, что первыя четыре заповѣди относятся къ любви къ Богу, а прочія шесть 
до любви къ ближнему. Если разберешь всѣ пророческія проповѣди, то найдешь оныя 
преисполненными обличеній на отвергающихъ служевіе истинному Богу и принося¬ 
щихъ жертвы идоламъ, исполненными угрозъ на творящихъ неправду и обиду къ 
ближнему и наставленій и побужденій къ благодѣяніямъ къ ближнимъ. Если разсу¬ 
дишь, что такое грѣхъ и что такое добродѣтель, то ясно увидишь, что всякій грѣхъ 
есть ничто иное, какъ или оскорбленіе Бога или вредъ ближнему, а всякая добро¬ 
дѣтель есть или служеніе истинному Богу, или польза ближнему". 

41. ФоврдвшьшсА же <Ѣлрісеш\х, во¬ 
проси Іі^х ійех, 

42. глгола: что вдлѵл лднйтса ш )(ртѣ; 
чій есть ейх; Глдголдшл §л\»: двдовх. 

Христосъ чій есть сынъ? Это — вопросъ, который предложилъ съ Своей сто¬ 
роны I. Христосъ фарисеямъ, послѣ ихъ вопроса: какая наибольшая изъ заповѣдей 
(3(> ст.)? когда уже всѣ совопросники Его, пораженные Его отвѣтами, умолкли. 
Этотъ вопросъ долженъ былъ обличить несостоятельность ихъ понятій о личномъ 
достоинствѣ Мессіи. Св. Златоустъ такъ говоритъ о причинѣ, по которой Господь 
предложилъ фарисеямъ вопросъ о томъ, чей Мессія сынъ. Онъ, какъ сердцевѣдѣдъ 
зналъ, что фарисеи предлагали ему вопросъ о заповѣдяхъ съ затаенною мыслію, не 
назоветъ ли Онъ Себя Сыномъ Божіимъ и Богомъ; тогда, они обвинили бы Его въ 
богохульствѣ. Какъ бы отвѣчая на эту тайную ихъ мысль, Онъ предложилъ имъ 
съ Своей стороны вопросъ, непримѣтнымъ для нихъ образомъ приводя ихъ къ тому, 
чтобы они не только Отца, но и Его признали Богомъ. Христосъ чей сынъ, т. е. изъ 
какого рода Онъ долженъ произойти? Глаюлаша (говорятъ) ему: Давидовъ. Это ска- 

Когда же собрались Фарисеи, Іисусъ 
спросилъ ихъ: 

что вы думаете о Христѣ? чей Онъ 
сынъ? Говорятъ Ему: Давидовъ. 
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зали фарисеи вѣрно,—сказали сообразно обѣтованіямъ о Мессіи, даннымъ Давиду 
и подтвержденнымъ впослѣдствіи времени (чит. объясн. 1 ст. 1 гл.), но сказали не¬ 
полно; потому что, не признавая божественнаго достоинства въ Мессіи, они опу¬ 
скали это изъ вниманія. Поэтому I. Христосъ и возражаетъ фарисеямъ: „если такъ, 
то какъ же (како убо) Давидъ духомъ (по вдохновенію) Господомъ Ею называетъ 
(нарицаетъ). 

43. Глгбла йш: каш оувш двдъ дуолгл Говоритъ имъ: какъ же Давидъ, по* 
і'да его нарнцдетй, глагола: вдохновенію, называетъ Его Госпо¬ 

домъ, когда говоритъ: 
44. рече гдь гдеви лаоемк сѣдн шдес- сказалъ Господь Господу моему: сѣ- 

н^ю жнё, дон деже иолож» враги твоа ди одесную Меня, доколѣ полошу вра- 
подножіе ногалаа твойлаа; говъ Твоихъ въ подножіе ногъ Тво¬ 

ихъ (Псал. 109, 1). 

Духомъ (Святымъ),—по вдохновенію отъ Св. Духа, слѣдовательно, истинно и 
непреложно (2 Петр. 1, 21 и др.). Сказалъ Господъ Господу Моему и пр. Эти слова 
взяты изъ 109 псалма, гдѣ изображено могущество и вѣчная слава Спасителя міра, 
Мессіи (Дѣян. 2, 34, 35). 

Сказалъ Господъ, т. е. Богъ Отедъ (Іегова) Господу Моему, т. е. имѣвшему во¬ 
плотиться ради спасенія міра, Сыну Своему, — Мессіи. Сѣда одесную — по правую 
руку — Меня. Сидѣть по правую руку царя означаетъ благоволеніе царя къ сидя¬ 
щему и могущество сидящаго (чит. объясн. 21 ст. 20 гл.). Сѣди одесную Меня т. е. 
раздѣляй со мною царскій престолъ, царствуй со мною. Положу враговъ Твоихъ въ 
подножіе ногъ Твоихъ. Эти слова указываютъ могущество Мессіи, господство Его 
надъ всѣми врагами и вмѣстѣ надъ всѣмъ міромъ (Псал. 2, У. Евр. 10, 13). Св. 
Златоустъ замѣчаетъ, что Господь привелъ слова о пораженіи враговъ Мессіи для 
того, чтобы устрашить фарисеевъ, — что если они не признаютъ Его за истиннаго 
Мессію, то и имъ грозитъ участь враговъ Мессіи, о котороі говоритъ пророкъ. 

45. аіре оупо двдк нарицаета щб гда, итакъ, есл.і Давидъ называетъ Его 
каш сн* ^ллѣ ^ста; Господомъ, какъ же Онъ сынъ ему? 

Т. е. если Мессія долженъ быть только простымъ потомкомъ Давида, какъ вы. 
Іудеи, думаете; то какъ же Давидъ могъ назвать Его своимъ Господомъ? Могъ ли, 
напр., Авраамъ назвать Исаака, Іакова или хотя и того же Давида своимъ Госпо¬ 
домъ? А если Мессія былъ Господомъ Давида, и если Онъ уже существовалъ тогда, 
когда Давидъ писалъ о Немъ, то простои ли Онъ его потомокъ, а не воплотившійся 
ли Сынъ Божій? 

46. II никтсже ліожаше шѣірати И никто не могъ отвѣчать Ему ни 
словесе: ниже слѵііжше кто (0 топи дне слова; и съ того дня никто уже не 
вопросйтн его ктолаь. смѣлъ спрашивать Его. 

Фарисеи не понимали или утратили пониманіе того, что Мессія должетъ быть 
Богочеловѣкъ, потому и не отвѣчали: (никто же можаше отвѣщати Ему словесе). 
Они уже окончательно были поражены I. Христомъ, потому и не осмѣливались присту¬ 
пать къ Нему съ новыми вопросами (ниже смѣяше вопрошати Его ктому). Еванге¬ 
листъ Маркъ прибавляетъ при семъ: множество народа слушало Его (I. Христа) съ 
услажденіемъ (12, 37), т. е. видя, какъ Господь обнаружилъ невѣжество считавшихъ 
себя самыми учеными и многознающимп, книжниковъ и законоучителей, народъ возъ- 
имѣлъ къ Нему еще больше уваженіе и расположенность. 
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ПАВА XXIII. 

Зач. 43-е. Обличительная рѣчь Іисуса Христа противъ фарисеевѣ. 

Читается въ субботу 14-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Тогда іПса гл гола кл иародшлгл й Тогда Іисусъ началъ говорить на- 
оучіІкш\х свойлѵл, роду и ученикамъ Своимъ 

Тогда, т. е. послѣ того, какъ Господь посрамилъ Своими отвѣтами фарисеевъ 
и саддукеевъ, предлагавшихъ Ему разные вопросы съ цѣлью искусить Его (гл. 22), 
и видѣлъ ихъ нераскаянность, неисправимость. Началъ говоритъ (глагола) народу и 
ученикамъ — произнесъ, для предостереженія ихъ отъ фарисеевъ и книжниковъ, 
грозную рѣчь, въ которой изобличалъ главнѣйшія заблужденія фарисейскія и отно¬ 
сительно ученія, и относительно жизни ихъ. 

2. глгола: на л\шѵсеовѣ сѣдалнцш сѣ- и сказалъ: на Моисеевомъ сѣдали- 

дбшд кннжннцы и фарі'сее: щѣ сѣли книжники и Фарисеи; 

На Моисеовѣ сѣдалищи сѣдо та (сѣли) книжники и фарисее. Это значитъ, что фа¬ 
рисеи и книжники — ученые изъ Евреевъ во времена I. Христа, были истолковате¬ 
лями закона Моисеева для народа, и такимъ образомъ какъ бы занимали мѣсто Мо¬ 
исея. Въ синагогахъ устроены были особыя мѣста — каѳедры, на которыхъ по суб¬ 
ботамъ и другимъ праздникамъ читали и объясняли они избранныя мѣста закона 
Моисея, а также и писаній пророковъ. 

3. нс а оуно, е'лйкд дціе ренета вллѵл итакъ все, что они велятъ вамъ со¬ 

блюсти, соБЛіоддйте й творите: по дѣлалѵл блюдать, соблюдайте и дѣлайте; по 
же йуй нс творите: глаголют/, во, й не дѣламъ же ихъ не поступайте, ибо 
тнорАТй: они говорятъ, и не дѣлаютъ: 

Вся, т. е. все то, что согласно съ закономъ и еще не отмѣнено изъ закона. 
Св. Златоустъ пишетъ: „когда слышишь здѣсь слово все, то не разумѣй всего за¬ 
кона, какъ, напр., постановленій о пищѣ, о жертвахъ и т. п. Ибо какъ Онъ могъ 
говорить теперь о томъ, что отмѣнилъ еще прежде? Но разумѣй предписанія, слу¬ 
жащія къ исправленію нравовъ, улучшенію образа жизни, согласныя съ правилами 
новаго завѣта и освобождающія отъ ига закон:!. Повелѣваетъ лее въ жизни руко¬ 
водствоваться не закономъ благодати, а Моисеевымъ, потому что еще не время было 
говорить объ этомъ ясно прежде креста". По дѣломъ же ихъ не творите (не посту¬ 
пайте). Господь и объясняетъ, почему это такъ должно дѣлать: глаголятъ бо и не 
творятъ (ибо они говорятъ и не дѣлаютъ), т, е. учатъ другихъ, что должно дѣлать 
по закону, сами же не исполняютъ того, чему учатъ,—ведутъ жизнь не по закону. 
Замѣтимъ при этомъ слѣдующее: наши сектанты, напр., раскольники, штундисты и др. 
любятъ указывать на нравственные недостатки нѣкоторыхъ изъ православнаго духо¬ 
венства. Правда, встрѣчаются и между духовными лица съ недостатками; но отчего 
соблазняющіеся поведеніемъ такихъ лицъ изъ духовенства не слушаютъ словъ Спа¬ 
сителя, Который, напр., такъ говорилъ относительно недостойныхъ служителей въ 
еврейской церкви—фарисеевъ: все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте и 
дѣлайте; по дѣламъ же ихъ не поступайте? Св. Златоустъ замѣчаетъ слѣдующее 
по поводу сихъ словъ Спасителя: „Нужно слушать и того, кто учитъ чему-либо бо¬ 
жественному, хотя бы онъ самъ и не исполнялъ этого. Христосъ предписываетъ ока¬ 
зывать такое уваженіе къ закону, что велитъ держаться онаго, не смотря на раз¬ 
вращеніе учителей закона... Повелѣваетъ соблюдать то, что наиболѣе споспѣше¬ 
ствуетъ спасенію, именно—не презирать учителей и не возставать противь священ- 
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никовъ. У развратныхъ оныхъ учителей не отнимаетъ Онъ должнаго уваженія, и та¬ 
кимъ образомъ подвергаетъ ихъ большему осужденію, а у слушающихъ Его ученіе 
отнимаетъ всякій предлогъ къ преслушанію, чтобы кто не сказалъ: я потому лѣ¬ 
нивъ, что учитель мой худъ“. И что за дѣло до недостойныхъ служителей Божіихъ? 
И ученіе Христово, и самыя, совершаемыя ими, таинства не теряютъ силы отъ ихъ 
недостоинства. Солнце проходитъ и нечистыя мѣста, однакожъ не оскверняется чрезъ 
это!... „Нѣтъ, самопоставленные судьи своихъ наставниковъ! пишетъ Филаретъ ми¬ 
трополитъ московскій. Вы не найдете своего оправданія въ нашемъ осужденіи. Мы 
будемъ осуждены, если живемъ недостойно преподаваемаго нами ученія; но и вы 
также будете осуждены, и за то, что осуждаете ближняго вопреки запрещенію Са¬ 
мого I. Христа, и за то, что не послѣдуете святому ученію, которое не перестаетъ 
быть святымъ оттого, что проходитъ чрезъ грѣшныя уста“. 

4. сваз&отй во времена тджка и вѣд- 
нѣ ііосішл, н возлагают* нд плеціл чело- 
вѣческл: перстом/, же своим/, не ^отлтг 
двйгнйги нѵй: 

связываютъ бремена тяжелыя и не- 

удобоносимыя и возлагаютъ на плеча 
людямъ, а сами не хотятъ и перстомъ 
двинуть ихъ; 

Здѣсь тяжелыми ношами (беремена) называетъ Господь не суетныя многочислен¬ 
ныя преданія фарисеевъ, противъ которыхъ такъ нерѣдко Онъ возставалъ, а разно¬ 
образныя и многочисленныя постановленія самого закона Моисеева, о которыхъ ап. 
Петръ говоритъ, что они суть иго, котораго не могли понести ни отцы, ни мы (Дѣян. 
15, 10. Мих.). Фарисеи строго требовали, что народъ исполнялъ всѣ предписанія закона, 
а сами нисколько не хотѣли помочь ему въ этомъ — пальцемъ (перстомъ своимъ) не 
хотѣли двигнуть ихъ, т. е. помочь,—помочь, во-первыхъ, собственнымъ примѣромъ— 
исполненіемъ того, чему учили; во-вторыхъ, снисходительностію. А у нихъ совсѣмъ 
было наоборотъ. Не сказалъ Господь нести, замѣчаетъ св. Златоустъ, но—перстомъ 
двинуть^—значитъ, не хотятъ и приблизиться, даже прикоснуться. „Когда учитель не 
только учитъ, но и дѣлаетъ, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, то онъ вмѣстѣ съ уча¬ 
щимся несетъ бремя, и вмѣстѣ съ нимъ трудится. Но когда онъ возлагаетъ на меня 
тяжкое бремя, а самъ ничего не дѣлаетъ, тогда онъ еще болѣе обременяетъ меня, 
показывая своимъ бездѣйствіемъ невозможность исполнить то, чему учитъ". Это.— 
замѣтимъ кстати, — отличительная черта всѣхъ любящихъ мудрствовать на словахъ. 
Такіе люди всегда взыскательны по отношенію къ другимъ и снисходительны къ са¬ 
мимъ себѣ! Это мы видимъ на вожакахъ раскола и разныхъ сектъ въ нашемъ 
отечествѣ. 

5. вса же дѣла свод творАТй, да вй 

днлні г^дѣѴл человѣки: рлзширАЮТй 

Хрлні1\иі|іл своа й величают/, 

рнзй своі'і^й: 

же 
воскриліА 

всѣ же дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, 

чтобы видѣли ихъ люди; расширяютъ 
хранилища свои и увеличиваютъ во- 

скрилія одеждъ своихъ; 

Вся же дгьла своя творятъ, да видими будутъ человѣки (съ тѣмъ, чтобы ви¬ 
дѣли ихъ люди). Если же что изъ закона и исполняли сами фарисеи и книжники, то 
дѣлали не ради послушанія оному, а изъ за того, чтобы показаться предъ народомъ 
исполнителями закона,—изъ-за тщеславія, похвалы. Такъ, какъ ранѣе обличалъ ихъ Го¬ 
сподь, съ этой цѣлью они любили творить милостыню, молитву, постъ предъ людьми 
(6 гл. 2. 5 и 16 ст.). Расширяютъ хранилища своя и величаютъ (увеличиваютъ) 
воскрилія ризъ (одеждъ) своихъ. Хранилища, это — повязки на лбу и на рукахъ, въ 
которыхъ вложены выписки изъ закона Моисеева (Исх. 13. 6. 9. Втор. 6, 8. 11. 
18). Обыкновеніе носить такія хранилища или повязки произошло отъ пониманія въ 
буквальномъ смыслѣ повелѣнія Божія — имѣть Евреямъ предъ глазами и на рукѣ 
слова закона (Исх. 13, 6. 16 и др.), т. е. чтобы эти вещи напоминали имъ запо¬ 
вѣди Божіи и побуждали къ исполненію ихъ. Эти повязки употреблялись Евреями не 
всегда, а главнымъ образомъ при молитвѣ утромъ и вечеромъ и когда они собира¬ 
лись въ синагогахъ. Фарисеи для того, чтобы показать свою особенную набожность 
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и благочестіе, дѣлали повязки или хранилища какъ можно больше. Увеличиваютъ 
воскрилія одеждъ. Воскрилія, это—шнурки синяго цвѣта, предназначеннаго для одежды 
священниковъ. Моисей предаисалъ, чтобы у каждаго Еврея по концамъ одежды на¬ 
шитъ былъ синій шнурокъ для напоминанія, что весь народъ еврейскій долженъ быть 
народомъ священнымъ (Числ. 15, 38. Втор. 22, 12). Фарисеи и эти шнурки, для 
тщеславія, увеличивали очень много. (Иннок.) 

6. любатй же преждевозлеглніл нд ве¬ 

чера ѵг й преждесѣддііІА нд сбнллнірд^х, 

7. й цѣловлніл НД ТОрЖНфЛ^Х, Й ЗВЛ- 

тнсж (0 человѣка: оучйтелю, оучйтелю. 

также любятъ предвозлежанія' на 
пиршествахъ и предсѣданія въ сина¬ 

гогахъ, 

и привѣтствія въ народныхъ собра¬ 

ніяхъ, и чтобы люди звали ихъ: учи¬ 

тель! учитель! 

Предвозлежанія но м^^ествахъ (преждевозлеганія на вечеряхъ). Извѣстно, 
что Іудеи вкушали пищу, не сидя, какъ мы, за столомъ, а полулежа (чит. объясн. 
19 ст. 14 гл.). Главныя или почетныя мѣста были въ срединѣ стола, который обык¬ 
новенно устраивался при пиршествахъ въ видѣ буквы П, и ихъ-то особенно любили 
тщеславные фарисеи, какъ равно любили они и предсѣданія въ синагогахъ (прежде- 
сѣданія на сонмищахъ), т. е. мѣста, находившіеся тутъ близъ каѳедры, которыя 
обыкновенно занимали старцы, и привѣтствія па площадяхъ (цѣлованія на торжи¬ 
щахъ), т. е. почтительныя привѣтствія на торговыхъ площадяхъ, гдѣ много народа, 
и названіе или величаніе отъ людей именемъ: учитель, учитель. Все это указывало, 
что фарисеи были очень тщеславны, вездѣ отличали себя отъ другихъ и искали по¬ 
чета и уваженія себѣ. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: „Фарисеями овладѣвало 
тщеславіе и тамъ, гдѣ особенно заповѣдано имъ было предохранять себя отъ онаго, 
т. е. въ синагогахъ, куда они ходили учить. На пиршествахъ это могло бы еще по¬ 
казаться не столь предосудительнымъ, хотя и тамъ учителю надлежитъ быть образ¬ 
цомъ. Онъ долженъ быть таковъ не только въ церкви, но н вездѣ. Говоритъ ли, 
молчитъ ли, обѣдаетъ ли, или что другое дѣлаетъ, онъ во всемъ долженъ показы¬ 
вать себя образцомъ,,. 

8. Ньі же не нлрицдйтесж оучнтели: 
едина во есть влша оучтль, артоса, ксіі 
же вы врдтіл естё: 

А вы не называйтесь учителями, 
ибо одинъ у васъ Учитель—Христосъ, 

всѣ же вы—братья- 

Вы же не нарицайтеся (не называйтесь) учители и пр. Не называйтесь учи¬ 
телями, отцами и наставниками. Это не значитъ, чтобы совсѣмъ не называться 
такъ, нѣтъ, не называйтесь лишь въ томъ тщеславномъ смыслѣ, въ какомъ любили 
называться фарисеи и книжники. Не называйтесь учителями, т. е. не восхищайте 
себѣ этого званія, не вызывайтесь учить, когда вы не призваны къ тому; а если 
Богъ поставитъ васъ быть учителями, не возноситесь этимъ званіемъ: потому что 
„учительское достоинство въ собственномъ смыслѣ принадлежитъ одному Богу: единъ 
бо есть вашъ учитель 'Христосъ; вси же вы братія, т. е. одинъ другого ни чѣмъ 
не превосходите, потому что ничего не имѣете своего (Филар.). Но является вопросъ: 
какъ же и въ христіанской церкви нѣкоторые называются учителями? Какъ же, напр., 
апостолъ Павелъ называетъ себя учителемъ языковъ (1 Тим. 2, 7)? Онъ же гово¬ 
ритъ, что Богъ поставилъ въ церкви иныхъ апостолами, иныхъ пророками, иныхъ 
учителями (1 Кор. 12, 28). Святитель Филаретъ такъ объясняетъ это: „Апостолъ 
не погрѣшаетъ, когда свидѣтельствуетъ, что Богъ положилъ въ церкви учителей, а 
потому не погрѣшаемъ и мы, почитая учителей церкви, которыхъ въ сіе званіе Богъ 
поставилъ. Господь не служеніе учительское уничтолсаетъ, не говоритъ: да не бу¬ 
детъ учителей. Сіе невозмолсяо, ибо когда есть ученики,—а всѣ христіане суть уче¬ 
ники, и въ началѣ не иначе назывались, какъ учениками,—то по необходимости должны 
быть и учители, особенно послѣ того, какъ единый Учитель вознесся на небо. И не 
о имени ревнуетъ Тотъ, Кто выше всякаго имени, но наше мудрованіе смиряетъ, 
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превозношеніе низлагаетъ, своеволіе отсѣкаетъ, осуждаетъ и запрещаетъ, такъ ска¬ 
зать, самозванство въ учительствѣ”. 

9. й сЗтцд не зовите сев'ѣ нд зелий, и отцемъ себѣ не называйте ни ко- 

едйнг во есть сЗцй ВДШ2, иже нд нбсѢ^й: го на землѣ- ибо одинъ у васъ Отецъ, 

Который на небесахъ-, 

„Это не то значитъ, чтобы никого не называть отцомъ, толкуетъ св. Злато¬ 
устъ, но чтобы знали, кого собственно называть Отцомъ. Ибо какъ учитель не есть 
учитель въ смыслѣ первоначальномъ, такъ и Отецъ. Одинъ Богъ есть виновникъ 
всѣхъ учителей и отцовъ”. Съ другой стороны подъ словомъ отецъ здѣсь разумѣется 
■собственно не плотскій отецъ, а духовный; у Евреевъ начальники школы, знамени¬ 
тые учители назывались отцами (Иннок.). 

10. ниже ндрицдйтеся ндстдвннцы: и не называйтесь наставниками, 

Ідйна во есть ІІДСТДВНИК2 ВДШй, ХртоСй. ибо одинъ у васъ Наставникъ—Хри¬ 

стосъ. 

Ниже нарицайтеся наставницы (не называйтесь наставниками) и пр. (чит. въ 
сбъясн. 8 ст.). Не называйтесь учителями, отцами и наставниками. Это, какъ не¬ 
рѣдко встрѣчаемъ въ Священномъ писаніи, не означаетъ полнаго отрицанія, а только 
ограниченіе (чит. подобныя отрицанія въ 25 и 81 ст. 6 гл.). 

11. КблТй же вй вдсй, дл в^детй вдл\й Большій изъ васъ да будетъ вамъ 
СЛ^гд: слуга: 

Чит. объясн. сего въ 26 ст. 20 гл. Въ отношеніи къ званію учителей, от¬ 
цовъ и наставниковъ эти слова имѣютъ слѣдующій смыслъ: „Кто призванъ быть 
большимъ, т. е. учителемъ, отцомъ, наставникомъ, тотъ пусть забудетъ о своемъ 
первенствѣ, пусть считаетъ себя только послушникомъ Божіимъ и, со страхомъ 
проходя свое служеніе, какъ Богомъ возложенное на него послушаніе, да будетъ слу¬ 
гою, а не властителемъ ученія и учениковъ” (Фил.). 

12. иже во вознесется, смирится: й ибо кто возвываетъ себя, тотъ уни- 

слдиржяйся вознесётся. женъ будетъ; а кто унижаетъ себя, 
тотъ возвысится. 

Это значитъ, что самонадѣянную гордость Богъ часто смиряетъ и унижаетъ,— 
такъ смирилъ и унизилъ возгордившагося ангела; а смиреніе, напротивъ, возноситъ, 
возвышаетъ—такъ возвышена была отъ Бога Св. Дѣва Марія, полагавшая для Себя 
за великое счастіе быть хотя бы служанкою у Матери Спасителя. 

Зач. 94-е. Обличительная рѣчь Іисуса Христа противъ фарисеевъ 
(продолженіе). 

Читается въ понедѣльникъ 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

13. Горе же вллай, кіійжницы й бдрі- Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 
сёіг, лнцемѣри, гакш затворяете цртвіе лицемѣры, что затворяете Царство 
нвное пред человек и: вы во не вводите, Небесное человѣкамъ; ибо сами не 
ни в^одяфи^й шстдвляете внйтн. входите и хотящихъ войти не допу¬ 

скаете. 

Здѣсь и въ дальнѣйшихъ словахъ, послѣ предостереженія учениковъ отъ по¬ 
дражанія фарисеямъ, Господь обращается съ Своимъ словомъ, и словомъ грознымъ 
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къ самимъ фарисеямъ. Онъ произноситъ имъ горе за ихъ нечестіе и пороки. Горе 
вамъ, т. е. вы подвергнетесь бѣдствію, страданію въ наказаніе за свои худыя дѣла 
и еще здѣсь на землѣ, особенно же въ загробной жизни. Книжники и фарисеи ли¬ 
цемѣра,. Книжники, это — тѣ изъ Евреевъ, которые изучали свои законъ, —ученые 
еврейскіе, законники, законоучители. Фарисеи, это — особая секта еврейская съ 
особымъ религіозно-нравственнымъ ученіемъ (чит. о нихъ въ объясн. 7 ст. 3 гл.). 
Многіе изъ книжниковъ держались фарисейскаго ученія. Господь называетъ книжни¬ 
ковъ и фарисеевъ лицемѣрами, т. е. людьми, которые въ религіозно-нравственномъ 
отношеніи показываются другимъ не таковыми, каковы они на самомъ дѣлѣ, а лучше: 
напр., представляются религіозными и благочестивыми, тогда какъ на самомъ дѣлѣ 
они не таковы (чит. объясн. 2 ст. 6 гл.). Затворяете царствіе небесное предъ чело¬ 
вѣки (человѣкамъ) и пр. Царствомъ небеснымъ называется христіанская церковь на 
землѣ и рай на небѣ (3, 2). Оно представляется здѣсь подъ образомъ зданія съ дверями 
для входа (16, 18. 19). Фарисеи и книжники сами не вѣровали въ I. Христа и дру¬ 
гихъ отвлекали отъ вѣры въ Него, и такимъ образомъ, какъ противники Божіи, 
становились на пути—и сами не входили въ церковь Христову, и другимъ препят¬ 
ствовали войдти въ нее. Они-то собственно и исказили понятіе о Мессіи и Его цар¬ 
ствѣ, представляя его земнымъ, они говорили народу объ I. Христѣ, что Онъ тво¬ 
ритъ чудеса силою злаго духа, называли Его богохульникомъ, ядцею и винопійцею, 
другомъ мытарей и грѣшниковъ и т. п. 

14. Горе же вішз, кшіжннцы й фдрі- 
сее, лицемѣрн, йкш снѣдаете доліы вдо- 
внцх й виною далече лдолйтвы твшрдще: 
сегш ради ли шшее пріиллете шс&кдёні'е. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи^ 
лицемѣры, что поѣдаете домы вдовъ 
и лицемѣрно долго молитесь: за то 
примете тѣмъ большее осужденіе. 

Снѣдаете (поѣдаете) домы вдовицу>. Посредствомъ ложной набожности, напр., 
продолжительной молитвы (далече молитвы творяще), фарисеи достигали того, что 
становились распорядителями совѣсти и имущества набожныхъ женщинъ, вдовъ и 
вообще бѣдныхъ людей, и заставляли ихъ дѣлать пожертвованія въ свою пользу, 
даже объявлять себя наслѣдниками имущества, въ предосужденіе и съ обидою истин¬ 
ныхъ наслѣдниковъ. (Иннок.) Значитъ, фарисеи подъ предлогомъ благочестія обирали 
не только богатыхъ, но и бѣдныхъ людй. Сего ради (за это) лишшее (тягчайшее) 
пргимете осужденіе. „Если всякій, дѣлающій зло, заслуживаетъ наказаніе, поясняя 
эти слова, св. Златоустъ говоритъ; то какому же жестокому наказанію подвергаетесь 
вы, принявшіе на себя образъ благочестія и употребляющіе его для прикрытія своихъ 
злыхъ дѣлъ“? 

15. Горе вдлѵй, кнйжиицы й флріс%, 
лицшѣри, гакш преходите ллбрс й 
сотворйти единаго пришёлцл: й $гдл вз¬ 
дета, творите его сына геенны с^еѢйшд 
влек. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 
лицемѣры, что обходите море и сушу, 
дабы обратить хотя одного-, и когда 
это случится, дѣлаете его сыномъ ге¬ 
енны, вдвое худшимъ васъ. 

Преходите (обходите) море и сушу, сотворити единаго пришельца (дабы обра¬ 
тить хотя одного), т. е. употребляете всякія усилія и средства, повидимому, не 
щадите никакихъ трудовъ, чтобы обратить кого-либо въ свою еврейскую вѣру изъ 
язычниковъ (такіе обращенные назывались у Іудеевъ прозелитами). Дѣлаете ею сы¬ 
номъ геенны, т. е. повиннымъ наказанію въ сей и будущей жизни. Геенною у ^Евреевъ 
называлось мѣсто, гдѣ казнили преступниковъ. Она была и образомъ адскихъ муче¬ 
ній грѣшниковъ (чит. объясн. 22 ст. 5 гл.). Вдвое худшимъ (сугубѣйша) васъ. Фа¬ 
рисеи пріобрѣтали прозелитовъ, но не заботились о наставленіи ихъ въ вѣрѣ, а, 
напротивъ, примѣромъ своей худой и лицемѣрной жизни очень развращали ихъ (Мих.), 
учили, напр., ихъ своимъ примѣромъ обходить законъ^ требуя отъ нихъ исправности 
въ мелочахъ, въ неважныхъ дѣлахъ, показывали пренебреженіе къ самымъ важнымъ 
обязанностямъ (23 ст.). „Ибо, замѣчаетъ св. Златоустъ, когда ученикъ видитъ по- 



Стихи 16—22. ГЛАВА XXIII. 225 

рочныхъ учителей, то дѣлается хуже ихъ, потому что не останавливается на той 
точкѣ зла, до которой дошелъ ихъ учитель“. 

16. Горе вллѵ», вождь слѣпіи, гллголю- 
фіп: иже 2\фе нленетсл церковію, ничесо¬ 
же есть: л ііже кленетсж зллтолѵ» церков- 
иылѵл, должен» есть. 

17. 1#и й слѣпіи, что во волѣе есть, 
злато ли, или церковь, свдтлфлл злато; 

18. И: иже аціе кленетсж блтдрёла», 
ничесоже есть: а иже кленётсж даролѵ», 
иже вер^ ётш, должен» есть. 

19. К^н й слѣпіи, что во волѣе, дар» 
ли, йлй блтарь сватай дар»; 

20. Иже оуво кленётсд блтарш», кле- 
нётсж йлѵа й с^фнлѵ» верѵ§ егш: 

21. й иже кленётеж церковію, кленётсж 
ею й живѣ’фил\» в» ней: 

22. й кленьійсж нвсёлѵ», кленётсж иресто- 
лоліх вжіила» й сѣдлфилѵ» на пела». 

Горе вамъ, вожди слѣпые, которые 
говорите: если кто поклянется храмомъ, 

то ничего; а если кто поклянется зо¬ 

лотомъ храма,то повиненъ. 

Безумные и слѣпые! что больше: 

золото, или храмъ, освящающій зо¬ 

лото? 
Также: если кто поклянется жертвен¬ 

никомъ, то ничего; если же кто по¬ 

клянется даромъ, который на немъ, 

то повиненъ. 

Безумные и слѣпые! что больше: 

даръ, или жертвенникъ освящающій 
даръ? 
Итакъ клянущійся жертвенникомъ 

клянется имъ и всѣмъ, что на немщ 
и клянущійся храмомъ клянется имъ 

и Живущимъ въ немъ-, 

и клянущійся небомъ клянется Пре¬ 

столомъ Божіимъ и Сидящимъ на немъ. 

Господь называетъ фарисеевъ слѣпыми вождями (16 ст.), потому что они считаются 
руководителями другихъ въ вѣрѣ и законѣ и посему указателями пути въ царство не¬ 
бесное, а между тѣмъ сами не понимаютъ ни вѣры, ни закона п такимъ образомъ 
какъ бы не видятъ сего пути. Если кто поклянется храмомъ и проч. „Фарисеи (у 
коихъ была божба въ великомъ употребленіи) раздѣляли клятвы на большія—непре¬ 
ступныя и малыя — удобопреступцыя. Клятва церковными сокровищами и жертвами 
съ намѣреніемъ отнесена была къ важнѣйшимъ клятвамъ,—чтобы возвысить въ гла¬ 
захъ народа важность сихъ вещей и тѣмъ расположить его къ большимъ пожертво¬ 
ваніямъ въ пользу храма" (Иннок). Одинъ изь толкователей Евангелія такъ пишетъ 
о фарисейскихъ клятвахъ: когда имъ самимъ нужна клятва для обмана простыхъ 
людей, то вотъ они клялись храмомъ, алтаремъ, и спокойно нарушали эти клятвы, 
какъ неважныя; а когда для нихъ нужно было связать чужую совѣсть, то заста¬ 
вляли клясться золотомъ храма и жертвами, научая нарушителя такой клятвы усно- 
коивать свою совѣсть приношеніемъ того, чѣмъ клялся, въ храмъ. Это было для нихъ 
выгодно, они по закону пользовались частію отъ жертвъ и распоряжались церков¬ 
нымъ золотомъ (Тр. л.). Такимъ образомъ фарисея учили, что поклясться храмомъ 
(16 ст.) или жертвенникомъ (алтаремъ), на которомъ въ храмѣ приносились жертвы 
(18 ст.), а также и небомъ (22)—ничего (ничесо же есть), т. е. такая клятва не обязательна, 
и нарушить ее безгрѣшно; тогда какъ поклясться златомъ церковнымъ (золотомъ 
храма), т. е. золотыми его украшеніями, сосудами и пр., или золотомъ, находящимся 
въ сокровищницѣ храма, а также даромъ, иже верху жертвенника (на жертвенникѣ), 
грѣшно, клянущійся симъ долженъ есть (повиненъ), т. е. подлежитъ наказанію, какъ 
виновный въ нарушеніи клятвы. I. Христосъ обличаетъ въ этомъ слѣпыхъ, т. е. не 
понимающихъ, заблуждающихся, фарисеевъ, говоря, что, напротивъ, клятвы храмомъ 
и жертвенникомъ священнѣе и обязательнѣе, и нарушеніе ихъ преступнѣе: потому 
что храмъ, какъ домъ Божій, гдѣ Господь присутствуетъ особеннымъ образомъ, освя¬ 
щаетъ находящееся въ немъ самое золото, а жертвенникъ, какъ посвященный Богу, 
освящаетъ полагаемый на него самый даръ: буіи (безумные) и слѣпіи! что бо болѣе 
есть, злато ли, или церковь, святящая злато? даръ ли, или олтаръ, святяй даръ? 

Бухаревъ. 15 
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А также и клясться небомъ, учитъ Господь, все то же, что клясться простоломъ 
Божіимъ на небѣ или Самимъ Богомъ: кленыйся небомъ, кленется престоломъ Бо¬ 
жіимъ и Сѣдящимъ на немъ. Небо есть мѣсто особеннаго присутствія Божія, гдѣ 
является вся Его слава. Посему и говорится, что тамъ престолъ Божій, на кото¬ 
ромъ Господь возсѣдитъ во всемъ Своемъ величіи и славѣ. О клятвѣ I. Христосъ 
училъ въ нагорной проповѣди (чит. въ 5 гл.). 

Зач. 95-е. Обличительная рѣчь противъ фарисеевъ (продолженіе). 

Читается во вторникъ 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

23. Горе валю, кнйжницы и фарісее, 
лицелѵѣри, гаш шдеслтств&те лштвУ й 
копр'л й кѵмінг, й шстдвисте вАфшлд за¬ 
кона, с^дъ й лить й вѣр^: сіа (же) по- 
доваше творйти, й онѣ^я не шстдвлати. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 

лицемѣры, что даете десятину съ мя¬ 

ты, аниса и тмина, и оставили важ¬ 
нѣйшее въ законѣ: судъ, милость и 
вѣру; сіе надлежало дѣлать, и того не 
оставлять. 

Закономъ Моисеевымъ повелѣно было Іудеямъ давать десятую часть со всего 
на содержаніе левитовъ (Лев. 18, 20. 24). Законъ прямо говорилъ о десятинѣ пло¬ 
довъ земли, но не упоминалъ о травахъ. Фарисеи же, чтобы показаться болѣе на¬ 
божными, давали десятину и со всѣхъ травъ: съ мяты, аниса и тмина. Господь го¬ 
воритъ, что они строго соблюдаютъ мелочи, не опредѣленныя точно закономъ, а ме¬ 
жду тѣмъ не исполняютъ важнѣйшее въ законѣ, какъ-то: судъ, т. е. справедливость 
въ судебныхъ дѣлахъ, милость, т. е. снисходительность къ бѣднымъ и несчастнымъ, 
и вѣру, т. е. вѣрность Богу и Его св. закону (Мих.). Сіе надлежало дѣлать (подо- 
баше творити) и того (онѣхъ) не оставлять, т. е. нужно исполнять сначала важнѣй¬ 
шее въ законѣ, а потомъ и менѣе важное; тогда какъ фарисеи, наоборотъ, испол¬ 
няли маловажное, а важнѣйшее совсѣмъ опускали. Господь не укоряетъ ихъ за 
исполненіе закона о десятинахъ, но только учитъ, что изъ-за неважнаго не слѣдуетъ 
опускать важнѣйшее,—говоритъ о важнѣйшемъ, Что то нужно дѣлать, а маловажное 
только не оставлять. 

24. Пожди слѣпіи, шцѣждлюфіи коли- | Вожди слѣпые, оцѣживающіе кома¬ 
ры, велвлѴды же пожираюіре. ( ра, и верблюда поглощающіе! 

Оцѣживать комара, а верблюда поглощать, это — народное присловіе, указы¬ 
вающее на людей, которые заняты мелочами, внѣшностью и изъ-за этого опускаютъ 
безъ вниманія болѣе важное и даже важнѣйшее, кекъ это и оправдывалось на фа¬ 
рисеяхъ; они, напр., преданія старцевъ ставили выше правивъ закона,—исполняя 
правила объ омовеніяхъ, о хранилищахъ (5 ст.) и т. п., не заботились о душевной 

•чистотѣ, о добродѣляхъ, для напоминанія о чемъ установлено все это (чит. ниже). 

25. Горе втъ, кнйжницы й фарісее, 
лицелѵѣри, гаш шчицгаете внѣшнее сткла- 

ннцы й Блю да, ви#грь#д$ же с&гь полни 
^ифеи'іА й неправды. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 
лицемѣры, что очищаете внѣшность 
чаши и блюда, между тѣмъ какъ вну¬ 
три онѣ полны хищенія и неправды. 

Фарисеи, боясь, чтобы какъ-нибудь не сдѣлаться нечистыми отъ прикосновенія 
къ чему-либо нечистому, очень заботились о чистотѣ посуды при столѣ и придавали 
сему релш і'мное значеніе (Мар. 7, 4); тогда какъ эта посуда внутри наполнена была 
яствами и питіями, которыя добыты у нихъ неправедными способами, — обманомъ, 
хищеніемъ и лицемѣріемъ. 
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26. Фарісее слѣпы й, и) чист и прежде 
внутреннее сткланнцы и влюдл, да вУдета 
й внѣшнее нлдл чисто. 

Фарисей слѣпой! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы 
чиста была и внѣшность ихъ. 

Т. е. сдѣлай такъ, чтобы пища въ блюдѣ твоомъ и питье въ чашѣ твоей были 
пріобрѣтены честнымъ образомъ, а не хищеніемъ и неправдою; тогда, и только тогда 
можешь достигнуть и того, что и внѣшность блкща и чаши будетъ дѣйствительно 
чистою.: иначе, и при внѣшней чистотѣ ихъ, они не будутъ дѣйствительно чи¬ 
стыми внутренно, — чистыми нравственно (Мих.). Наружныя очищенія предписаны 
были закономъ ради внутренняго, а фарисеи, оставивъ сіе послѣднее, заботились 
только о первомъ. Св. Златоустъ разумѣетъ здѣсь очищеніе тѣла и души — подъ 
внѣшностію разумѣетъ тѣло, а подъ внутренностію душу, и говоритъ, что если въ 

•блюдѣ валено внутреннее, то тѣмъ болѣе въ насъ самихъ. „Ты стараешься сдѣлать 
•благолѣпною внѣшность сосуда, т. е. внѣшность твоего существа, поучаетъ блаж. 
■Ѳеофилактъ, а между тѣмъ внутренность твоя полна всякой нистототы: ибо ты хищ¬ 
никъ, творишь неправду... Омой внутреннее, т. е. очисти душу отъ всего этого, дабы 
ютъ чистоты душевной и внѣшность человѣческая была часта и свѣтла*. 

27. Горе вдлѵа, кнйжницы и фарісее, 
лицемѣрц, іаш подбвитесА гровшлѵл по¬ 
ваплен ыл\й, иже внѣ^д$ оуво ЫВЛАЮТСА 

.красны, пн^тріФ'д^ же полни с^ть костей 
диерткы^й й всакіа нечистоты: 

28. таш й вы, внѣ^д$ оувш шла- 
етесА человѣшлѵ/, прлведни, вн^трь^ же 
|сте полни лнцелѵІірі'А й веззаконІА. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 

лицемѣры, что уподобляетесь окра¬ 

шенным'- ^ ^оамъ, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвыхъ и всякой нечистоты; 

такъ и вы по наружности кажетесь 
людямъ праведными, а внутри испол¬ 

нены лицемѣрія и беззаконія. 

Лодобитеся гробомъ повапленнымъ (обѣленнымъ гробамъ, гробницамъ). У Евреевъ 
■ежегодно въ извѣстное время подбѣливали гробницы не ради красоты, а для того, 
чтобы обозначить мѣсто нхъ для проходящихъ,—чтобы тѣ не прикасались къ нимъ; 
такъ какъ, по закону (Чис. 19, 16), прикосновеніе къ гробу дѣлало прикоснувшагося 
нечистымъ (Мих.). Обѣленные гробы казались красивыми, тогда какъ внутри, конечно, 
были полны костей и нечистоты. Такъ и фарисеи, по наружности, казались пра¬ 
ведниками, а на самомъ дѣлѣ были лицемѣрами и беззаконііиками. Тако и вы, втъ- 
уду убо являетеся человѣкомъ праведна (по наружности кажетесь людямъ праведными), 
внутръуду же есте полни (а внутри исполнены) лицемѣрія и беззаконія. 

•Зач. 96-е. Окончаніе обличительной рѣчи Іисуса Христа противъ фа¬ 
рисеевъ и скорбь Его объ Іерусалимѣ. 

Читается въ среду 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

29. Горе валю, кнйжницы й фарісее, 
лицелѵйрн, іакш зиждите грош пррбческіА 
и красите раки праведны^, 

30. й глаголете: аще выѵолѵл выли во 
дни бтеця наши)(2, не оувш 

’ОВфІІИЦЫ ЙА\й БЫЛИ Гі7і К-Ѵ-яи ЧррШКХ: 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 
лицемѣры, что строите гробницы про¬ 

рокамъ и украшаете памятники пра¬ 
ведниковъ, 

и говорите: „еслибы мы были во 
дни отцовъ нашихъ, то не были бы 
сообщниками ихъ въ пролитіи крови 
пророковъ11; 

Зиждите гробы (строите "робницы) пророческія и красите раки (украшаете па¬ 
мятники) праведныхъ, т. е. тѣхъ пророковъ и праведниковъ, которые были убиты 

15* 
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прежде предками ихъ. Фарисеи, украшая памятники праведниковъ, повидимому, по¬ 
казывали уваженіе къ убіеннымъ пророкамъ и праведникамъ и являли ті мъ свое 
благочестіе. При этомъ еще они порицали своихъ предковъ за избіеніе и отрека¬ 
лись отт. участія въ ихъ преступномъ пролитіи крови, какъ это видно изъ словъ 
Спасителя: глаголете (говорите): аще быхомъ были (если бы мы были) во дни отецъ 
нашихъ, не быхомъ убо общпицы ѵмъ были (то не были бы общниками ихт.) въ крови 
пророковъ (Мих.). Но это усердіе фарисеевъ въ устроеніи и украшеніи памятниковъ 
пророковъ и праведниковъ, которое, повидимому, подтверждало ихъ слова, какъ ви¬ 
дѣлъ Сердцевѣдецъ Господь, было фальшивое, лицемѣрное и обманывало народъ; на 
самомъ же дѣлѣ они были таковыми же, какъ и предки ихъ, даже еще хуже, по¬ 
тому что хотѣли убить Самого Господа пророковъ. И такимъ образомъ, по словамъ 
ев. Златоуста, выходило то, что фарисеи, строя гробницы пророкамъ, какъ бы хва¬ 
лились убійствомъ ихъ, какъ бы опасались, чтобы память о такой ихъ дерзости съ 
теченіемъ времени не погибла вмѣстѣ съ разрушившимися памятниками. 

31. тѣлдже сами свидѣтельствуете севѣ, такимъ образомъ вы сами противъ 
гакш сынове |сте йзвйишп^а пррокн: себя свидѣтельствуете, что вы сыновья 

тѣхъ, которые избили пророковъ; 

Т. е. и дѣлами и словами фарисеи прямо свидѣтельствовали, что они сыновья 
не по плоти только, но и по духу тѣхъ, которые избили пророковъ, что и они сами 
способны быть, да и скоро будутъ убійцами и уже не пророковъ, а Самого Господа 
пророковъ, — Его, Мессію. „Но какое преступленіе быть сыномъ убійцы, если этотъ 
сынъ не участвуетъ въ намѣреніи отца? вопрошаетъ св. Златоустъ, и отвѣчаетъ:: 
Христосъ говоритъ это для того, чтобы дать знать объ участіи фарисеевъ въ злодѣяніи 
отцовъ ихъ, и что они притворно говорили: мы не были бы сообщниками ихъ; ибо 
тѣ, кои не удержались отъ убіенія Господа, какъ бы пощадили рабовъ?" 

32. и вы исполните лѵЕрУ отс-.ца ва- | дополняйте же мѣру отцовъ вашихъ.. 

Это не повелѣніе, а пророчество, что фарисеи еще превзойдутъ отцовъ своихъ 
въ злодѣяніи — въ пролитіи неповинной крови, именно въ убіеніи Его, Самого Го¬ 
спода Христа, и затѣмъ (чит. 34 ст.) въ преслѣдованіи апостоловъ и убіеніи нѣко- 
рыхъ изъ нихъ. Дополнять мѣру, значитъ довершать то, что начато, доводить до- 
крайности. 

33. ЗлѴіж, порождений ЭДдшва, наш Зміи, порожденія ехиднины! какъ 
оувѣжите ш сУдд (огнж) геенскагш; убѣжите вы отъ осужденія въ геенну? 

Змія, порожденія ехиднова, т. е. злые дѣти злыхъ родителей (чит. объясн. 
7 ст. 3 гл.). Какъ ехидны, по смертоносному яду, уподобляются родившимъ ихъ, такъ 
и вы уподобляетесь отцамъ вашимъ по убійству. Како убѣжите (какъ вы убѣжите) 
и пр., т. е. вы никакъ не избѣжите заслуженнаго вами наказанія—осужденія на му¬ 
ченія въ аду (чит. о гееннѣ въ объясн. 22 ст. 5 гл.). Будете наказаны не въ одной 
только загробной, но еще въ сей жизни (ст. 34); потому что какъ Я ни старался 
вразумить васъ, вы такъ и останетесь неисправимыми. 

Посему, вотъ, Я посылаю къ вамъ 
пророковъ, и мудрыхъ, и книжниковъ; 

и вы иныхъ убьете и распнете, а 
иныхъ будете бить въ синагогахъ ва¬ 

шихъ и гнать изъ города въ городъ; 

Здѣсь подъ именемъ пророковъ, премудрыхъ (мудрыхъ) и книжниковъ разумѣются 
сотрудники Христовы въ дѣлѣ проповѣди—апостолы и другіе проповѣдники (Еф. 4, 
11). Господь называетъ сихъ людей пророками, мудрыми и книжниками, потому что 

34. (кпі/ ради, се, аза иослю ка валю 
ирроки й преліры й книжники: й (и нйуа 
оувіете й распнете, й (0 нй)(а віете па 
сбндаиціаѵа наши гл, й йзженете (и града 
во града: 
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Іудеи привыкли разумѣть подъ этими названіями вообще всѣхъ учителей религіи. У 
евангелиста Луки Господь прямо сказалъ: пророковъ и апостоловъ (11, 49). И отъ 
нихъ (иныхъ вы) убіете и распнете: такъ Іудеи убили свв. апостоловъ архидіакона 
Стефана (Дѣян. 7, 59), Іакова Зеведеева (12, 1 — 2) и Іакова брата Господня, и 
распяли Симеона брата Господня (Евсевій). И отъ нихъ біете на сонмищахъ (иныхъ 
будете бить въ синагогахъ) вашихъ,—такъ били апостоловъ за проповѣдь Христову 
(Дѣян. 5, 40), и изженете (будете гнать) отъ (изъ) града во градъ—это было общею 
участію почти всѣхъ апостоловъ и проповѣдниковъ. 

35. гакш дд прі'йдетй нд вы всжкл 
кровь прдведнд, проливдшдд нд зелий, ® 

крове злдлрі'и сына вдрл^іинд, <?гоже оуви- 

•сте ліеждй церковію и олтлрелѵл. 

да придетъ на васъ вся кровь пра¬ 

ведная, пролитая на землѣ, отъ крови 
Авеля праведнаго до крови Захаріи, 

сына Варахіина, котораго вы убили 
между храмомъ и жертвенникомъ. 

Здѣсь Господь высказываетъ, что не только книжники и фарисеи, но и вообще 
весь еврейскій народъ будутъ жестоко наказаны за невинно проливаемую ими кровь— 
кровь Его Самого, которую они скоро прольютъ, и кровь всѣхъ пророковъ и пра¬ 
ведниковъ, пролитую прежде. „Если Господь грозитъ современному Ему роду іудей¬ 
скому наказаніемъ за всю неповинно пролитую отцами ихъ кровь, читаемъ въ Толков, 

■евангеліи Михаила, это значитъ, что сей современный Христу родъ самъ по себѣ 
достоинъ сего наказанія, что и дѣйствительно, ибо онъ совершилъ величайшее изъ 
всѣхъ преступленій—убіеніе Мессіи". Отъ крове Авеля праведнаго до крове Захаріи, 
сына Варахіина, егоже убисте (котораго вы убили) между церковію (храмомъ) и 
алтаремъ (жертвенникомъ). Господь указываетъ на эти два убійства, потому что они 
были примѣчательнѣйшими и составляли первое и послѣднее убіеніе праведниковъ, о 
коемъ упоминается въ историческихъ книгахъ ветхаго завѣта. Кто былъ этотъ За¬ 
харія? Это, по мнѣнію большинства толкователей,—священникъ, который за обличе¬ 
ніе царя Іоаеа, по его новелѣнію, побитъ былъ камнями въ храмѣ (2 Парал. 24, 10). 
Если тамъ называется онъ сыномъ Іоддая, а не Варахіи, то, по обычаю Іудеевъ, Іод- 
дай, отецъ Захаріи, могъ имѣть другое имя—Варахіи (чит. 10, 3). Убіеніе Захаріи самими 
іудейскими писателями поставляется одною изъ главныхъ причинъ Божія наказанія, по¬ 
стигшаго народъ іудейскій при разрушеніи Іерусалима (Ипнок ). Нѣкоторые изъ древ¬ 
нихъ святыхъ толкователей, каковы Василій Великій, Григорій Богословъ и др., по¬ 
лагаютъ, что то былъ Захарія, отецъ Предтечи Христова Іоанна. По одному преда¬ 
нію, Іудеи убили сего св. сгарца за то, что гнъ поставилъ Преев. Дѣву Марію на 
мѣстѣ дѣвъ послѣ того, какъ она родила I. Христа, въ 40-й день по рожденіи; по 
другому — онъ убитъ во время избіенія младенцевъ въ Виѳлеемѣ, за то, что не вы¬ 
далъ своего сына. 

36. Ддшиь глголю вллѵа: (гакш) ирі- 
і'ід^тй вед сіл нд родя сей. 

Истинно говорю вамъ: все сіе при¬ 

детъ на родъ сей. 

Вся сія (все сіе), т. е. мщеніе Божіе за невинно пролитую кровь. На родъ сей, 
т. е. на современное Господу поколѣніе, погубившее Его. Разрушеніе Іерусалима, 
случившееся 36 лѣтъ спустя послѣ сего предсказанія, разсѣяніе народа и ужасныя 
бѣдствія его при этомъ были точнымъ исполненіемъ пророчества Христова. 

37. ІерлГше, Терлйліе, извивый пррбки 
й Блліепіелгл побивали пшеллііныл кй те¬ 
сѣ, КОЛЬКрДТЫ ВОС^ОТІІ^Й СОБрЛТН ЧАДА 

таол, глкоже сошірлетй бобошй птенцы 
ссол под Брилѣ, й не нос^отѣсте; 

Іерусалимъ, Іерусалимъ, избиваю¬ 

щій пророковъ и камнями побивающій 
посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ 
хотѣлъ Я собрать дѣтей твоихъ, какъ 
птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ 
крылья, и вы не захотѣли! 
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Іерусалиме, Іерусалиме... Это — голосъ милосердія, состраданія и любви Хри¬ 
стовой къ іудейскому народу. Коль краты (сколько разъ) восхотѣвъ (хотѣлъ Я) 
собрати чада твоя, якоже (какъ) собираетъ какоокъ (птица, курица) птенцы своя 
подъ крилѣ, т. е. не смотря на враждебное отношеніе къ Господу, сколько разъ Онъ 
посѣщалъ Іерусилимъ, и тамъ проповѣдывадъ и творилъ чудеса, чтобы собратъ чадъ 
твоихъ, т. е. чтобы жители Іерусалима признали Его Христа Мессіею и вступили 
въ Его царство. И не восхотѣсте (не восхотѣли), т. е. не захотѣли воспользоваться 
благодѣяніями Господа, отвергли Его. 

38. Се, шстдвлАетсА валу/, долах влшх 
п&тй. 

Это значитъ, что отнимется отъ храма іудейскаго Божіе попеченіе и охраненіе,, 
и онъ запустѣетъ; а съ нимъ запустѣетъ и святой городъ Іерусалимъ и самая Свя¬ 
тая земля. Такъ и было чрезъ 36 лѣтъ послѣ смерти Христовой—храмъ и городъ 
были разрушены Римлянами и земля опустошена, и затѣмъ—самые Іудеи разсѣяны 
по всему свѣту. Домъ вашъ. Тутъ разумѣется и опустошенный городъ Іерусалимъ,, 
и сожженный храмъ въ немъ, и вся земля іудейская. Замѣчательно, не сказалъ Го¬ 
сподь домъ Мой, какъ Онъ обыкновенно называлъ іерусалимскій храмъ, а домъ вашъ,. 
потому что со времени отверженія Мессіи онъ уже потерялъ свою святыню, и Го¬ 
сподь пересталъ заботиться о немъ. 

Се, оставляется вамъ домъ вашъ 
пустъ. 

39. Глаголю со валах; (глш) но йлалто 
ЛАоне вйдѣтн шеолѣ, дондеже речете: влго- 
словонх грАдьій во ИЛА а гдне. 

Ибо сказываю вамъ: не увидите- 

Меня отнынѣ, доколѣ не воскликнете:, 

благословенъ Грядый во имя Господне.. 

Не увидите Меня отнынѣ (не имате Мене вйдѣтн), — не увидите въ этомъ 
храмѣ,— Господь послѣ сего уже не былъ въ храмѣ,—и не увидите милостиво при¬ 
зывающимъ васъ, милосердымъ избавителемъ вашимъ, а, наоборотъ, увидите, послѣ 
распятія, своимъ грознымъ судіею. Доколѣ не воскликните (дондеже речете): благо¬ 
словенъ и пр. „Здѣсь Господь говоритъ Іудеямъ о будущемъ днѣ своего второго при¬ 
шествія, давая разумѣть, что они тогда невольно поклонятся Ему“ (Злат.), — поже¬ 
лаютъ воскликнуть: блигословенъ грядый, но — уже будетъ поздно. Можно понимать 
эти слова и такимъ образомъ, что и при разрушеніи Іерусалима, не малое число Іу¬ 
деевъ, видя въ семъ гнѣвъ Божій за отверженіе Мессіи, невольно обратится къ- 
Нему съ вѣрою и будетъ благословлять Его въ душахъ своихъ (Мих.). Такъ закон¬ 
чилъ Господь Свою грозную рѣчь противъ враговъ Своихъ Іудеевъ,—и вышелъ изъ 
храма (ст. 1, 24 гл.). Господь оставилъ нераскаянныхъ и ожесточенныхъ Іудеевъ;; 
такъ оставляетъ Онъ и всякаго, если видитъ въ немъ подобное же упорство и не¬ 
раскаянность, не смотря на то, что Онъ всячески призывалъ его юъ покаянію и 
исправленію, и—гибнетъ человѣкъ тотъ подобно погибшимъ Іудеямъ. 

ПАВА ХХІУ. 

Зач. 97-е. Пророчество Христово о разрушеніи Іерусалима, второмъ 
пришествіи Его и кончинѣ міра. 

Читается въ субботу 15-й недѣли по Пятидесятницѣ ■ 

1. Й йзшедх шех йдашс (0 церкке. Й 
прнстѴпйшл (их нелА$) оучііцы §ГШ ПОКД- 
ЗЛТІІ <$ЛА& ЗДАНІА ЦерКШИНДА. 

И вышедъ Іисусъ шелъ отъ храма. 

И приступили ученики Его, чтобы по¬ 

казать Ему зданія храма. 
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2. Іисг же рече или: не видите ли 
веж сіл; Аминь глголю вам», не йлллть 
шетлтн здѣ камень на каменн, иже не 
разорится». 

Іисусъ же сказалъ имъ: видите ли 
все это? Истинно говорю вамъ: не 
останется здѣсь камня на камнѣ; все 
будетъ разрушено. 

Это было послѣ того, какъ Господь I. Христосъ, послѣ обличительной Своей 
рѣчи на фарисеевъ и вообще на весь еврейскій народъ, сказалъ, что храмъ, святилище 
ихъ, въ наказаніе за невѣріе въ Него—Мессію, будетъ оставленъ Богомъ и запустѣетъ 
(гл. 23). Услышавъ такое печальное предсказаніе относительно храма, ученики Іи¬ 
суса Христа, когда проходили горою Елеонскою, откуда очень хорошо былъ видѣнъ 
храмъ со всѣми его зданіями—притворами, дворами и проч. (ст. 3), указали Ему на 
красоту храма, въ недоумѣніи, какъ можетъ быть оставлена въ запустѣніи такая 
святыня, такая красота и такая драгоцѣнность. Имъ казалось, что это будетъ оскор¬ 
бленіемъ Самого Бога и погибелью іудейской вѣры и народа. Тогда I. Христосъ 
высказалъ еще большее: аминъ глаголю (истинно говорю) вамъ, не иматъ остати 
здѣ (не останется здѣсь) камень на камепи, иже не разорится (все будетъ разру¬ 
шено), т. е. не останется и слѣдовъ этого великолѣпнаго храма. Такъ дѣйстви¬ 
тельно и совершилось, чрезъ 36 лѣтъ послѣ происнесенія сего пророчества и въ 70 
году послѣ Рождества Христова. Въ это время Іудеи возмутились противъ Римлянъ, 
и Римляне, взявъ Іерусалимъ, разрушили и сожгли храмъ. Предводитель Римлянъ 
Тнтъ желалъ было сохранить храмъ, какъ особенную драгоцѣнность, ео воля че¬ 
ловѣческая была безсильна противъ опредѣленія Божія. Іудеи сами зажгли при¬ 
творы храма, а одинъ изъ римскихъ воиновъ, вопреки приказанію начальника, бро¬ 
силъ горящую головню чрезъ окно въ самый храмъ, и онъ тотчасъ былъ объятъ 
пламенемъ. Впослѣдствіи, при императорѣ Траянѣ, были уничтожены и самые слѣды 
храма. Въ 4-мъ столѣтіи римскій императоръ Юліанъ — отступникъ отъ вѣры Хри¬ 
стовой, вздумалъ-было посмѣяться надъ пророчествомъ Христовымъ, — пытался воз¬ 
становить іерусалимскій храмъ; но—съ великимъ посрамленіемъ для себя былъ принуж¬ 
денъ оставить это дѣло: огонь, спадавшій съ неба и вырывавшійся клубами изъ зем¬ 
ли, мѣшалъ дѣлу работавшихъ. 

Злч. 98-е. Продолженіе пророчества Христова о разрушеніи Іеруса^ 
лима, второмъ пришествіи Его и кончинѣ міра. 

Читается въ великій понедѣльникъ на литургіи. 

3. СѣджфУ же нл горѣ ілешнстѣй, 
Пристѣпиша кй нел\$ оучнць'і наединѣ, гла¬ 

голю фе: рцы ндлѵл, когда сіж в^дѣѴл; й 

что есть зндлхеніе тпеегш пришествія», й 
кончина вѣка; 

Когда же сидѣлъ Онъ на горѣ Еле¬ 
онской, то приступили къ Нему уче¬ 
ники наединѣ и спросили: скажи намъ, 
когда это будетъ? и какой признакъ 
Твоего пришествія и кончины вѣка? 

Ва горѣ Елеонстѣй. Гора Елеонская или Масличная находилась около Іеру¬ 
салима, съ восточной стороны его (чит. въ объясн. ] ст. 21 гл.). Спросили наединѣ, 
не при народѣ, — по причинѣ важности вопроса. Ученики соединили два вопроса 
вмѣстѣ: 1) когда сія будутъ, т. е. когда будетъ разрушеніе Іерусалима? и 2) чгпо 
есть знаменіе (какой признакъ) Твоею (втораго) пришествія и кончины міра? Они 
думали, что вмѣстѣ съ разрушеніемъ Іерусалима будетъ конецъ міра. Сообразно сему 
Господь и отвѣты даетъ на эти два вопроса слитно, такъ что въ нихъ соединяется 
вмѣстѣ то, что относится къ разрушенію Іерусалима, когда кончится судьба церкви 
ветхозавѣтной, и ко второму пришествію Его, когда завершится судьба церкви но¬ 
возавѣтной. Потому эта рѣчь Христова одна изъ самыхъ затруднительныхъ для объ¬ 
ясненія, и не всѣ, даже древніе толкователи, одинаково объясняютъ нѣкоторыя мѣ¬ 
ста ея. Эта рѣчь пророческая, а въ пророческихъ рѣчахъ обыкновенно событія близ- 
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кія и отдаленныя, какъ бы сливаются, особенно, если одно событіе, ближайшее, 
служитъ прообразомъ другого, отдаленнѣйшаго. Такъ, напр.,упрор. Исаіи (40—66) 
изображаются событія избавленія Евреевъ изъ плѣна вавилонскаго и избавленія всего 
человѣчества Мессіею изъ плѣна діавола и грѣха, изъ коихъ первое служитъ обра¬ 
зомъ второго (Мих.). А здѣсь, въ словахъ Господа, судъ надъ Іудеями изображаетъ 
собою судъ надъ всѣмъ міромъ. 

4. И швѣщавя шея реч'е имя: Блюди¬ 

те, да ни никтоже идея прелстйтя: 

5. лѵнози во прійд^тя во йлѵь мое, 
глдгблюціе: лзя еелдь ^ртося: й ллнбги 
прелетжтя. 

Блюдите, да никто же васъ прельститъ (берегитесь, чтобы кто не прельстилъ 
васъ) и пр. Здѣсь указываетъ Господь на первый признакъ разрушенія Іерусалима, 
эх0—появленіе обольстителей, т. е. такихъ людей, которые будутъ отклонять отъ 
вѣры во Христа и склонять къ другой вѣрѣ, коихъ прежде всего беречься Господ 
и заповѣдуетъ Своимъ ученикамъ. Мнози бо пріидутъ во имя Мое и пр. По возне¬ 
сеніи Господнемъ скоро оправдалось это предречете, — явилось много лжемессій— 
обольстителей. Таковы были: Досиоей Самарянинъ, прямо называвшій себя Христомъ, 
Симонъ волхвъ, тоже самарянинъ, называвшій себя Сыномъ Божіимъ и др. (Дѣян. 
5, 36; 21, 38). 

Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: бе¬ 

регитесь, чтобы кто не прельстилъ 
васъ; 

ибо многіе придутъ подъ именемъ 
Моимъ и будутъ говорить: я Христосъ, 

и многихъ прельстятъ. 

6. Оуслышати же йлддте вран и й слы- 

шдніѴь врдн(-л\я. Зрите, не оужлслйтесж: 

подовдетя во всѣмя (силах) выти. Но не 
тогда есть нончйнд: 

Также услышите о войнахъ и о во¬ 

енныхъ слухахъ. Смотрите, не ужа¬ 

сайтесь: ибо надлежитъ всему тому 
быть. Но это еще не конецъ: 

Второй признакъ разрушенія Іерусалима и многихъ бѣдствій при семъ, это 
—войны и военные слухи. По смерти императора римскаго Августа, до времени раз¬ 
рушенія Іерусалима, дѣйствительно было много войнъ и возмущеній, особенно изъ- 
за римскаго престола. Военные слухи, это — отдаленныя войны, о которыхъ только 
слухи будутъ доходить до Іудеи. Подобаетъ (надлежитъ) всѣмъ симъ быти. Святитель 
Филаретъ при этомъ замѣчаетъ: „умъ пытливый можетъ сказать: какимъ образомъ 
подобаетъ быть и такимъ событіямъ, какъ брани, бѣдствія и страданія даже луч¬ 
шихъ изъ человѣковъ, и это подъ управленіемъ премудраго, праведнаго и благого 
Провидѣнія?“ и, между прочимъ, такъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „Можешь ли 
сомнѣваться, что Христосъ есть самая премудрость, правда и благость? Какъ же 
можешь сомнѣваться и въ томъ, что если чему, по Его предусмотрѣна, подъ Его 
владычествомъ, подобаетъ быти, то непремѣнно бываетъ и будетъ сообразно съ пре¬ 
мудростію, правдою и благостію. Можешь усмотрѣть и въ самыхъ событіяхъ, если 
будешь смотрѣть чистымъ окомъ“. Но не тогда есть кончина (но это еще не ко¬ 
нецъ), т. е. конецъ не вѣка или міра, а Іерусалима. Все же это только начало 
болѣзней рожденія (вся же сія начало болѣзнемъ; ст. 8). 

7. востанетя во газьікя па газывя, й 
царство ил царство: й і$д#гя глади й па- 

г^сы й тр&и по лѵктшмя: 

8. веж же сіж начало волѣзнемя. 

ибо возстанетъ народъ на народъ, 

и царство на царство; и будутъ гла¬ 

ды, моры и землетрясенія по мѣстамъ: 

все же это начало болѣзней рожденія. 

Востанетъ бо языкг на языкъ (народъ на народъ), и царство на царство. 
Такъ въ это время Евреи и Сиріане вооружились другъ противъ друга изъ-за обла¬ 
данія городомъ Кесаріею; въ Галилеѣ Іоаннъ Фискалъ хотѣлъ оспорить власть у 
Іосифа; въ Іерусалимѣ Зилоты грабили государственную казну, умерщвляли лучшихъ со- 
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отечествениковъ и призвали Идумеевъ въ городъ для усиленія своей партіи (Воскр. 
чт.). И будутъ глади и пагубы (моры) и труси (землетрясенія) по мостомъ. Прор. 
Агавъ, какъ пишется въ Дѣяніяхъ апостольскихъ, предсказалъ голодъ въ Іудеѣ 
(11, 28), и голодъ былъ такъ силенъ въ Іерусалимѣ, что множество народа умерло 
отъ него. Голодъ былъ въ Римѣ, Палестинѣ и Греціи въ сороковыхъ годахъ по 
Р. Хр. Моръ свирѣпствовалъ и вмѣстѣ съ голодомъ, и самъ по себѣ. Землетрясенія 
разрушили нѣкоторые изъ городовъ, какъ-то: Лаодикію, Іераполь и Колоссы и др. 
(Мих.). Вся же сія начало болгъзнемъ (все же это начало болѣзней рожденія), т. е. 
начало тѣхъ бѣдствій, которыя будутъ предъ разрушеніемъ Іерусалима и храма, а 
самыя бѣдствія еще впереди. Бѣдствія эти Господь сравниваетъ съ болѣзнями ро¬ 
жденія по ихъ тягости и чувствительности. 

9. Тогда предадут» вы гг/, скшрви, и 
оупіібт/, вы: й ведете непавйдіти всіілін 

газыкн йлаене ллоегш ради: 

Тогда будутъ предавать васъ на му¬ 

ченія и убивать васъ; и вы будете 
ненавидимы всѣми пародами за имя 
Мое; 

Это—послѣ начала продолженіе бѣдствій. Будутъ предавать васъ па мученія и уби¬ 
вать васъ. Такъ Іудеи три раза воздвигали гоненіе на апостолов і. и вѣрующихъ во Хри¬ 
ста, мучили, били и убивали ихъ. Такъ убиты были въ это время свв. апостолы архиді¬ 
аконъ Стефанъ, Іаковъ Зеведеевъ и Іаковъ братъ Божій. Императоръ Неронъ, воз¬ 
двигнувъ гоненіе на христіанъ, умертвилъ множество изъ нихъ, умертвилъ свв. апо¬ 
столовъ Петра и Павла. Будете ненавидими всѣми языки (народы) имене Моею ради 
(за имя Мое). Оттого такъ преслѣдовали христіанъ, что ненавидѣли ихъ. А ненави¬ 
дѣли потому, что ученіе ихъ религіи было совершенно противоположно языческому 
ученію. Напр., христіанская религія проповѣдывала, вмѣсто языческаго себялюбія, 
любовь къ другимъ, какъ къ самимъ себѣ; вмѣсто гордости и мщенія — смиреніе и 
прощеніе; вмѣсто роскоши и сластолюоія—скромность и воздержаніе и т. п. Кромѣ 
того, простой народъ, видя, что христіане не участвуютъ въ приношеніи языческихъ 
жертвъ, называлъ ихъ безбожниками. Случались ли какія общественныя бѣдствія: 
засуха, болѣзни, винили въ нихъ христіанъ, будто эти бѣдствія происходили въ на¬ 
казаніе за непочитаніе ими языческихъ боговъ. Философы, или ученые люди, по своей 
гордости, почитали суевѣріемъ вѣру въ Распятаго на крестѣ. 

10. й тогда совлдзиатсж л\нози, Гі 
др^гй дрЬ'га иредадФтй, й БОЗнеилБЙджтй 
др^гй др^га: 

и тогда соблазнятся многіе; и другъ 
друга будутъ предавать, и возненави¬ 

дятъ другъ друга; 

Соблазнятся (11, 6; 13, 57) мнози (многіе), т. е. отступятъ отъ вѣры во 
Христа. Такъ и было, что иные по страху мученіи со стороны гонителей отрекались 

•отъ христіанской вѣры. И другъ друга предидятъ (будутъ предавать), т. е. отрек- 
шіеся отъ вѣры будутъ открывать и выдавать гонителямъ тѣхъ, которые остаются 
вѣрующими, чтобы ихъ довести до отреченія или мучить и убивать. Такъ тоже и 
было во времена гоненій. И возненавидятъ другъ друга, т. е. отрекшіеся отъ вѣры 
возненавидятъ тѣхъ, которые останутся вѣрующими: потому что послѣдніе своею 
твердостью будутъ обличать ихъ измѣну. 

11. й лмюзи лжепророцы востаиХгй й 
прелстдтй лпішгіж: 

п многіе лжепророки возстанутъ и 
прельстятъ многихъ; 

И многи лжепророцы (многіе лжепророки) возстанутъ и своими лжеученіями 
.прельстятъ многія. Лжепророки, т. е. не лжемессіи, о которыхъ говорилось выше 
(5 ст.), а такіе люди, которые будутъ выдавать себя за посланниковъ и проповѣдни¬ 
ковъ Божіихъ. Таковые являлись и изъ среды христіанъ, какъ видно изъ книгъ Дѣ- 
лній и посланій апостольскихъ (Дѣян. 20, 30. 1 Іоан. 4, 1), и изъ среды Іудеевъ, 
около времени осады Іерусалима (Мих.). 
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12. й за оумножені'е Беззаконія* изслк- и по причинѣ умноженія беззаконія,, 

нега любы лднбгиу'л: во многихъ охладѣетъ любовь; 

И за умноженіе (по причинѣ) беззаконій, т. е. нравственной испорченности, 
вслѣдствіе ложныхъ ученій (ст. 10 и 11) изсякнетъ любы многихъ (во многихъ охла¬ 
дѣетъ любовь): такъ какъ извѣстно, что безнраственная жизнь охлаждаетъ и уни¬ 
чтожаетъ въ сердцѣ человѣка истинную христіанскую любовь. 

13. претерпѣнын же до конца, той претерпѣвшій же до конца спасется, 

спасется*. 

Т. е. сохранившій вѣру, не смотря ни на что, до конца бѣдствій, именно до 
разрушенія Іерусалима, пли до конца своей жизни, спасется, т. е. будетъ безопа¬ 
сенъ, будетъ безопасенъ и по мииовеніи бѣдствій и получитъ вѣчное спасеніе въ 
царствѣ небесномъ. Такъ свв. апостолы, не смотря ни на какія препятствія, скорби 
и мученій, не прекращали дѣла проповѣди; такъ святые мученики терпѣли все до 
конца своей жизни, и—спаслись. 

Зач. 99-е. Продолженіе пророчества Христова о разрушеніи Іеруса¬ 
лима, второмъ пришествіи и кончинѣ міра. 

Читается въ четвертокъ 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

14. П пропопѣстся* сіе §ѵліе цртвія* И проповѣдано будетъ сіе Еванге- 

по всей вселеннѣй, во свидѣтельство всѣліх ліе Царствія по всей вселенной, во 
газы киша: й тогда пріидета кончина. свидѣтельство всѣмъ народамъ:, и то¬ 

гда придетъ конецъ. 

Господь въ этихъ и дальнѣйшихъ словахъ продолжетъ указывать признаки вре¬ 
мени кары надъ Іудеями за отверженіе Его. Евангеліе царствія, т. е. благовѣство¬ 
ваніе объ открытіи церкви Христовой (чит. 17 ст. 4 гл.). Будетъ проповѣдано по- 
всей вселенной,—не въ одной Іудеи, но по всей землѣ (Злат.). II св. апостолы скоро, 
прежде разрушенія Іерусалима, пронесли евангеліе Христово по всей вселенной. Ап. 
Павелъ самъ такъ говоритъ объ этомъ: по всей землѣ прошелъ голосъ ихъ (апосто¬ 
ловъ) и до предѣловъ вселенной слова ихъ (Рим. 10, 18). Во свидѣтельство всѣмъ народамъ 
(языкомъ),—во свидѣтельство о томъ, что теперь не одни Іудеи, которые доселѣ были 
избраннымъ народомъ Божіимъ, но и язычники, вообще всѣ народы посредствомъ 
евангельской проповѣди призываются ко спасенію, съ другой стороны, — во свидѣ¬ 
тельство, т. е. въ обличеніе и осужденіе тѣхъ, которые не увѣровали: ибо могли увѣ¬ 
ровать, какъ другіе сдѣлали, но не увѣровали, и потому подлежатъ осужденію. Іогда 
пріидетъ (кончина) конецъ, конецъ не міра, а Іерусалима (Злат.), какъ то видно изъ 
дальнѣйшихъ словъ, приводимыхъ евангелистовъ изъ пророчества Даніилова о раз¬ 
рушеніи Іерусалима. Предсказаніе о проповѣданіи евангелія по всей вселенной мо¬ 
жетъ относиться и ко времени кончины міра: ибо это составляетъ одинъ изъ при¬ 
знаковъ близкаго второго пришествія Христова (Правосл. Кат.). 

15. §гда оуво оузрите мерзость запѴ- Итакъ, когда увидите мерзость за- 

стѣнІЯі, реченп&о Даніиломъ прроколѵл, пустѣнія, реченную чрезъ пророка. 

стоя*цЛ7 на лѵвстѣ сіѣ: иже чтетъ да ра- Даніила, стоящую на святомъ мѣстѣ,— 

Зрѣетъ, читающій да разумѣетъ,— 

Мерзость запустгънія, предреченная (реченная) Даніиломъ пророкомъ (9, 27), 
или омерзительное запустѣніе, это, по толкованію св. Златоуста, — римскія войска, 
осадившія и взявшія Іерусалимъ, и ихъ языческія знамена, водруженныя на мѣстѣ 
разрушеннаго храма (см. Лук. 21, 20). Извѣстно, что когда Римляне взяли Іерусалимъ, 



Стихи 16—20. ГЛАВА XXIV. 235- 

то поставили своихъ идоловъ въ полуразрушенномъ храмѣ и приносили имъ здѣсь- 
жертвы (Іос. Флав.). На мѣстѣ святѣ. Здѣсь разумѣется и весь Іерусалимъ, кото¬ 
рый называется городомъ святымъ (4, 5), и въ частности храмъ въ немъ и въ 
храмѣ святое святыхъ. Иже чтетъ (читающій) да разумѣетъ. Это — слова, кото¬ 
рыми обращается особенное вниманіе на таивственный смыслъ сказаннаго, именно на 
слова пророка Даніила и самого Евангелія. 

тогда находящіеся въ Іудеѣ да бѣ¬ 

гутъ въ горы-, 

Тогда, т. е. при разрушеніи Іерусалима, сущій (находящіеся) въ Іудеи, т. е.. 
не только Іудеи, но и христіане, да бѣжать въ горой—бѣгутъ отъ войны, ища себѣ 
безопаснаго убѣжища, такъ какъ на ровныхъ мѣстахъ нельзя будетъ найдти убѣ¬ 
жища отъ множества непріятельскаго войска. Извѣстно, что Палестина страна го¬ 
ристая, и въ горахъ ея много пещеръ и глухихъ мѣстъ, гдѣ можно было укрыться. 
Такъ Давидъ укрывался отъ преслѣдованій Саула въ горахъ и пещерахъ. 

17. (й) иже ид кровѣ, дд не с^одитх и кто на кровлѣ, тотъ да не схо- 

взжтн гаже вх дома §гщ: дитъ взять что-нибудь изъ дома сво¬ 

его^ 
18. и иже нд селѣ, дд не возвратится» и кто на подѣ, тотъ да не обра- 

вспжть взжтн рнзх свойѵх. щается назадъ взять одежды свои. 

Извѣстно, что на востокѣ кровли домовъ устраивались не такъ, какъ у насъ, 
а плоскія, и съ кровли устраивались лѣстницы внутрь домовъ и на улицу. Слова: 
кто на кроовлгъ и пр. значатъ, что во время разрушенія Іерусалима должно скорѣе 
бѣжать, такъ что, если случится быть ва кровлѣ дома или на полѣ, не заходить и 
въ домъ за чѣмъ-нибудь, хотя бы и очень необходимымъ, напр., за одеждою (взяти 
роизъ своихъ): иначе можно погибнуть. Церковный историтъ Евсевій пишетъ, что хри¬ 
стіане іерусалимскіе и палестинскіе, зная сіи слова Господа, оставили города и се¬ 
ленія и убѣжали въ безопасныя мѣста на восточной сторонѣ Іордана, такъ что не¬ 
извѣстно ни одного примѣра, чтобы кто-либо изъ нихъ погибъ при разрушеніи Іе¬ 
русалима. 

19. Іоре же непраздным» й дожфылѵх Горе яге беременнымъ и питающимъ 
вх тыл дни. сосцами въ тѣ дни! 

Особенно худо будетъ во днн разрушенія Іерусалима женщинамъ, которыя бе¬ 
ременны и кормятъ грудью дѣтей, потому что тѣмъ и другимъ неудобно бѣжать, 
чтобы спастись: „первымъ потому, что онѣ, отягощаемыя беременностію, по немощи, 
не могутъ удобно бѣжать-, а послѣднимъ потому, что связаны узами состраданія къ 
дѣтямъ и не могутъ спасти вмѣстѣ съ собою питающихся сосцами" (Злат.). 

20. ДІолнтесд же, да не вѴдетх вѣг- Молитесь, чтобы не случилось бѣг¬ 

ство ваше вх зимѣ, ни вх сѢббшт& ство ваше зимою, или въ субботу; 

Молитесь, т. е. просите, чтобы Господь облегчилъ тяжесть бѣдствія Своею 
милостью,—чтобы, напр., не случилось бѣгство ваше зимою (въ зимѣ), когда обыкно¬ 
венно бываютъ дожди и непогода, которыя могутъ увеличить страданія спасаю¬ 
щихся бѣгствомъ, или въ субботу, такъ какъ законъ запрещаетъ Іудеямъ дальній 
путь въ этотъ день, даже и въ крайнихъ случаяхъ (Исх. 16, 29), а дозволяетъ имъ 
проходить только около версты или 2000 шаговъ, каковое пространство называлось 
у нихъ субботнимъ путемъ (Дѣян. 1, 12). Молитесь. Въ лицѣ апостоловъ Господь 
говоритъ это Іудеямъ, потому что апостолы прежде бѣдствій вышли изъ Іеруса¬ 
лима (Ѳеоф.). 

16. тогда с^фі'и во Аден дд вѣждтх нд 
горы: 
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21. бѴдсть со тогда скорее велі'л, гако- ибо тогда будетъ великая скорбь 
вдже нс была (0 начала ЛАІрд доселѣ, ниже какой не было отъ начала міра до 
Йладть сыти. нынѣ, и не будетъ. 

Такъ дѣйствительно и было при разрушенія Іерусалима. Іудейскій писатель, 
очевидецъ событій, Іосифъ Флавій, свидѣтельствуетъ, что тогда погибло Іудеевъ бо¬ 
лѣе милліона. Такое, повидимому, невѣроятное множество погибшихъ объясняется 
тѣмъ, что осада Іерусалима началась во время праздника Пасхи, когда собиралось 
въ Іерусалимъ до 2 милліоновъ, кромѣ женщинъ и дѣтей (Мих.). Римскіе воины, 
ворвавшись въ городъ, умерщвляли безъ различія всѣхъ, кого только встрѣчали, и 
безпощадно жгли дома съ ихъ жителями. А иные дома они находили уже полные 
трупами умершихъ отъ голода. Отъ голода Іудеи ѣли то, къ чему отказывались при¬ 
касаться неразборчивыя въ пищѣ животныя, ѣли и трупы умершихъ людей. Го¬ 
родъ до такой степени былъ наполненъ кровію, что во многихъ мѣстахъ пламя 
пожара потухало отъ нея. Множество Іудеевъ было распято римскими воинами на 
крестахъ, такъ что не доставало мѣста около Іерусалима для постановленія кре¬ 
стовъ и самыхъ крестовъ для распинаемыхъ. Многіе умирали еще отъ открывшейся 
въ городѣ язвы. Затѣмъ Іудеи, лишенные отечества, разсѣяны были по всему свѣту. 
Такъ и исполнилось высказанное Іудеями заклятіе: кровъ Ем (I. Хр.) на насъ и на 
днуляхъ нашихъ (27, 25). Такъ наказанъ былъ народъ Іудейскій за отверженіе Мес¬ 
сіи! Такъ погибъ ихъ славный городъ Іерусалимъ съ великолѣпнымъ храмомъ въ 
немъ! Но что же теперь Іудеи? Они доселѣ тщетно продолжаютъ устремлять своп 
взоръ къ Іерусалиму и ждать обѣтованнаго Мессіи... 

22. II діре не бьішд прекрлтйлисж дніе И еслибы не сократились тѣ дни, 

оны, не сы оуеш епдшеж вежкд плоть: то не спаслась бы ни какая плоть; но 
изердниы^х же рдди нрекрдтлтеж дпГе ради избранныхъ сократятся тѣ дни. 
Сжы. 

Тѣ дни (дніе оны), т. е. дни бѣдствій при разрушеніи Іерусалима. Не спаслась бы 
никакая плотъ,—т. е. всѣ жители Іудеи погибли бы отъ меча, голода и язвы. Ради 
избранныхъ, т. е. христіанъ. Христіане называются избранными потому, что изъ среды 
всѣхъ людей они избраны Богомъ быть членами царства Христова (1 Петр. 1, 1—2. 
Рим. 1, 7 ит. п.). Пѣтъ сомнѣнія, что въ Іерусалимѣ и окрестностяхъ ого было 
не мало и Іудеевъ, увѣровавшихъ во Христа; ради ихъ-то, т. е. для того, чтобы со¬ 
хранить христіанъ отъ бѣдствій и погибели, и были сокращены дни бѣдствій. И изъ 
исторіи разрушенія Іерусалима извѣстно, что осаждавшій его, Титъ сначала имѣлъ 
намѣреніе принудить Іудеевъ къ сдачѣ города голодомъ, для чего окружилъ городъ 
новою стѣною. Но дѣла римской имперіи принудили завоевателя ускорить осаду и 
взять городъ приступомъ. 

23. Тогда ліре кто речетх валах: со, Тогда если кто скажетъ вамъ: вотъ 
ЗД!Ь Хртбсх, или бндѣ: нс йлАИте вѣры: здѣсь Христосъ, или тамъ,—не вѣрьте^ 

Св. Златоустъ и другіе толкователи полагаютъ, что съ этихъ словъ Христо¬ 
выхъ начинается отвѣтъ Его ученикамъ на другой ихъ вопросъ—вопросъ о времени 
кончины міра и второго пришествія Его на всемірный судъ. Нельзя опускать изъ 
вида и того, что разрушеніе Іерусалима было прообразомъ кончины міра, и потому 
оба событія Господь изображаетъ нераздѣльно, такъ что нѣкоторыя черты болѣе 
приложимы къ одному, другія къ другому событію (Мих.). Тогда, т. е. въ то время, 
когда должны совершиться тѣ событія, о которыхъ пойдетъ рѣчь ниже (Злат.). 

24. востан^тх же лжс)(рісти й лжепро- ибо возстанутъ лжехристы и лже- 

роцы, и ддджтх зналасніж в§ліж й ч^де- пророки и дадутъ великія знаменія и 
сд, гакоже прелстйти, лціе возлаожно, й чудеса, чтобы прольстить, если воз- 

йзврлнныж. можно, и избранныхъ. 
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Въ этихъ словахъ Господь указываетъ, что и предъ вторымъ пришествіемъ 
Его явятся такіе люди, которые будутъ выдавать себя за Мессію и пророковъ, ка¬ 
ковые являлись предъ разрушеніемъ Іерусалима (ст. 5 м П). Дадятъ знаменія ве- 
лія (великія) и чудеса. Эти знаменія и чудеса будутъ ложныя, совершаемыя силою 
злыхъ духовъ, каковы были, напр., дѣйствія египетскихъ волхвовъ, подражавшихъ 
чудесамъ Моисея (2 Сол. 2, 9). Якоже (чтобы) прельстить,, аще (если,) возможно, 
и избранныя. Избранные, это—христіане (чит. объясн. 22 ст.). Ложныя чудеса лже¬ 
христовъ и лжепророковъ будутъ таковы, что могутъ обмануться ими и самые истин¬ 
ные христіане, если не будутъ внимательны. Таковы люди предъ кончиною міра будутъ 
антихристъ и тѣ, которые будутъ служить ему (Злат)., какъ говоритъ объ антихри¬ 
стѣ и ап. Павелъ въ своемъ посланіи Солунянамъ (2, 9—10) и ап. Іоаннъ Богословъ 
въ своемъ Апокалипсисѣ (13 гл.). Къ таковылъ лжеучителямъ можно причислить 
и лжеучителей нашихъ временъ, изъ которыхъ нѣкоторые богохульно называют!, себя 
христ&ми, какъ напр., у хлыстовъ и скопцовъ, и другихъ отторгающихся отъ один- 
ствавѣры православной. „Господь и Спаситель нашъ, устроивъ на землѣ св. церковь 
такъ поучаетъ святитель Ѳеофанъ Затворникъ, благоволитъ пребывать въ ней, и въ 
другой какой церкви нѣтъ Его. И не ищи, не найдешь. Посемѵ, если кто изъ не¬ 
православнаго сборища придетъ къ тебѣ и станетъ внушать: у насъ Христосъ, т. е. 
истинная вѣра, не ими вѣры. Если услышишь отъ кого: у насъ апостольская об¬ 
щина, и у насъ Христосъ, не ими вѣры. Апостолами основанная церковь на землѣ, 
это — православная церковь. И здѣ Христосъ. А та, вчера (т. е. недавно) устроен¬ 
ная община, не можетъ быть апостольскою, и въ ней нѣтъ Христа. Если услышишь 
кого говорящаго: во мнѣ говоритъ Христосъ, а между тѣмъ церкви онъ чуждается 
пастырей ея знать не хочетъ и таинствами не освящается,—не вѣрь ему: въ немъ 
не имя Христа, а другой духъ, нрисвояющій себѣ имя Христа, чтобы отвлекать 
отъ Христа Господа и отъ св. Его церкви11. 

25. Се, прежде рву/. ваш: [ Вотъ, Я напередъ сказалъ вамъ: 

Это—предостереженіе со стороны Господа, чтобы вѣрующіе были бдительными 
и осторожными. У евангелиста Марка къ этимъ словамъ прибавляетъ Господь слова: 
вы берегитесь (13, 23). 

26. ^аціе оуво рекѴгг ваш: се, в?. пУ- итакъ, если скажутъ вамъ: вотъ, 

стыни есть, не изыдите: сі~7 въ сокрови- Онъ въ пустынѣ,—не выходите; вотъ, 
цід)(й, не нлміте вѣры: Онъ въ потаенныхъ комнатахъ,—не 

вѣрьте; 

Въ этихъ словахъ Господь учитъ, чтобы всячески береглись вѣрить лжепро¬ 
рокамъ. Въ пустыни, въ потаенныхъ мѣстахъ (въ сокровищахъ). И около времени 
перваго пришествія Христова Іудеи думали, что Онъ явится совершенно неожиданно — 
выйдетъ изъ пустыни, почему лжепророки и уводили народъ въ пустыню, или изъ 
какого другого потаеннаго мѣста (Мих.). „Не такъ явптся Господь во второе при¬ 
шествіе Свое, какъ явился въ первое, пишетъ св. Златоустъ, — явился въ Виѳле¬ 
емѣ, въ маломъ углу вселенной, когда сначала никто не зналъ о томъ; но явится 
открыто, со всею славою, такъ что ненужно будетъ кому-либо возвѣщать о томъ11 
(чит. ст. 30). 

Зач 100-е. Продолженіе пророчества Христова о разрушеніи Іеруса¬ 
лима, второмъ Его пришествіи и кончинѣ міра. 

Читается въ пятокъ 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

27. ГЛКОЖ6 Б0 ЛЛОЛНІА ИСХОДИТ» (0 во- ибо какъ молнія исходитъ отъ во- 

стокх и говла€тса до запад?.: таш вЬдета стока и видна бываетъ даже до за- 

п пришествіе сна члвіічеснагш: пада, такъ будетъ пришествіе Сына 
Человѣческаго; 
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Здѣсь указываетъ Господь, какъ произойдетъ второе Его пришествіе: оно про¬ 
изойдетъ подобно молніи, мгновенно и видимо для всѣхъ живущихъ на землѣ. „Во 
второе пришествіе будетъ не такъ, какъ въ первое, когда Господь переходилъ съ 
мѣста на мѣсто, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ; тогда онъ явится во мгновеніе ока“. 

28. йдѣже во Гире вздета трѣ:па, тд.ѵ\ш 
совер^тсж орлй. 

ибо гдѣ будетъ трупъ, тамъ собе¬ 

рутся ормы. 

Многіе толкователи относятъ эти слова только къ разрушенію Іерусалима, и 
подъ трупомъ разумѣютъ Іерусалимъ и Іудеевъ, а подъ орлами — осадившихъ и 
взявшихъ городъ, Римлянъ, которые при своихъ войскахъ носили изображеніе ор¬ 
ловъ, коимъ воздавали божеское почтеніе, и объясняютъ ихъ такимъ образомъ: 
„римскія войска, подобно какъ хищные орлы на мертвый трупъ, нападутъ на умер¬ 
шій духовно Іерусалимъ и еврейскій народъ и сокрушатъ ихъ“. Въ отношеніи же 
ко второму пришествію Христову, словамъ этимъ даютъ слѣдующій смыслъ: „трупъ 
есть образъ духовно мертвыхъ (8, 22), т. е. грѣшныхъ людей, которые подлежатъ 
суду Христову и наказанію; посему выраженіе соберутся орлы означаетъ то же, что 
сказано было I. Христомъ въ притчѣ о сѣмени и плевелахъ (13, 41),—что ангелы, 
которые имѣютъ быть посланы Господомъ предъ всемірнымъ судомъ, соберутъ всѣхъ, 
дѣлающихъ беззаконіе, и ввергнутъ ихъ въ печь огненную“ (Мих.). 

29. Двіе же, по скорей дній тѣ)(2, 
солнце померкнетг, й л$нл не длстх свѣта 

■своего», и звѣзды сплд^гл съ нвсе, и си¬ 
лы НБНЫЖ ПОДВІІГН^ТСД: 

И вдругъ, послѣ скорби дней тѣхъ 
солнце померкнетъ, и луна не дастъ 
свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ 
неба, и силы небесныя поколеблются; 

Абіе по скорби (вдругъ, послѣ скорби) дній тѣхъ. О какой скорби дній говоритъ 
Господь? вопрошаетъ св. Златоустъ, и отвѣчаетъ: о скорби дней антихриста и лжепро¬ 
роковъ. Ибо великая тогда будетъ скорбь, когда столь много будетъ обольстителей". 
Солнце померкнетъ и пр. Эти слова означаютъ измѣненіе законовъ природы, новое 
устройство міра, соотвѣтственно имѣющему настать новому порядку въ царствѣ Хри¬ 
стовомъ (Мих.). Солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своею—не уничтожатся 
они, а будутъ побѣждены свѣтомъ пришествія Христова; звгъзды спадутъ съ небесе, т. е. 
не будутъ видны, ибо не будетъ тьмы, ночи. Силы небесныя, т. е. ангелы, подвиг¬ 
нутся (поколеблются). „Ибо если они удивились и ужаснулись, когда сотворены были 
звѣзды (Іов. 38, 7), уясняетъ Златоустъ, то какъ имъ не ужаснуться и не поколе¬ 
баться гораздо болѣе, когда увидятъ, что все переобразуются, сослужители ихъ 
(люди) испытываются, вся вселенная предстоитъ страшному судилищу и всѣ, отъ 
Адама до пришествія Христова существовавшіе, должны дать отчетъ во всѣхъ сво¬ 
ихъ дѣйствіяхъ"? 

30. й тогда га в й тсж знаменіе сна члвѣ- 
ческагш на нвей: и тогда восплдч#гсж веж 
шлѣна зе.мнаж и оузожтх сна члвѣчесна- 
го гржд^іра на овлацъуг нвны)(2 съ силою 
й славою многою: 

тогда явится знаменіе Сына Человѣ¬ 

ческаго на небѣ; и тогда восплачутся 
всѣ племена земныя и увидятъ Сына 
Человѣческаго, грядущаго на обла¬ 

кахъ небесныхъ съ силою и славою 
великою; 

Здѣсь изображается самое второе пришествіе Христово для всемірнаго суда и 
преобразованія всего міра. Сынъ человѣческій, это—Господь I. Христосъ, какъ онъ 
Самъ любилъ называть Себя (20 ст. 8 гл.). Знаменіе Сына человѣческаго, это— 
крестъ, — орудіе, на которомъ I. Христосъ совершилъ спасеніе рода человѣческаго. 
Для чего при второмъ пришествіи Христовомъ явится крестъ? Для того, говоритъ 
лаж. Ѳеофилактъ, чтобы совершенно посрамить безстыдство Іудеевъ. Ибо Христосъ 

иридетъ на сей судъ, имѣя величайшее оправданіе — крестъ, показывая не только 
раны, но и постыдную смерть. Крестъ названъ знаменіемъ Господа, потому онъ 



Стихи 31 - 33. ГЛАВА XXIV. 239 

служитъ побѣднымъ и царскимъ знаменіемъ Его. Тогда восплачутся вся колѣна (пле¬ 
мена) земная отъ страха славнаго пришествія Христова и великаго переворота въ 
мірѣ; въ частности восплачутся всѣ колѣна земли Іудейской, оплакивая свое непо¬ 
слушаніе Христу—Мессіи, Его отверженіе и даже распятіе на крестѣ; восплачутся 
и всѣ, которые, хотя были и христіанами, но мудрствовали земная, т. е. жили не 
такъ, какъ требовала Христова вѣра (Ѳеоф.). И узрятъ Сына человѣческаго, — Го¬ 
спода, Судію міра, грядущаго на облацѣхъ небесныхъ, подобно какъ Онъ по воскре¬ 
сеніи вознесся на небо на облакахъ, съ силою и славою многою (великою). Сила Хри¬ 
стова проявится тогда въ Его славныхъ дѣйствіяхъ: Онъ произведетъ потребленіе 
земли огнемъ (2 Петр. В, 7), воскреситъ всѣхъ мертвыхъ (Іоан. 5, 29—30), измѣ¬ 
нитъ живыхъ во образъ воскресшихъ (I вол. 4, 17) и произведетъ судъ надъ всѣми 
живыми и мертвыми (Мѳ. 25, 34 — 46); слава же Христова явится тогда въ величіи 
всего Его пришествія, въ сопровожденіи темъ ангеловъ (25, 31. Мих.). 

31. й послетх дгглы свол схтр^вньшх и пошлетъ Ангеловъ Своихъ съ тру- 

шсол\х вем'нлѵл, н соверѴгх йзврлнныж бою громогласною, и соберутъ из- 

^гш ш четыреух в&грх, ш кон$цх нвсх до бранныхъ Его отъ четырехъ вѣтровъ, 

кон^ц'л йѵа. отъ края небесъ но края ихъ. 

Здѣсь подъ трубою разумѣется не труба въ собственномъ ом:..- а нѣкое та¬ 
инственное дѣйствіе Божіе, по которому воскреснутъ всѣ мертвые, и ангелы собе¬ 
рутъ всѣхъ людей для суда. Спаситель уподобляетъ это Свое дѣйствіе гласу трубы, 
потому что у Іудеевъ обыкновенно были въ употребленіи трубы для созыванія на¬ 
рода въ собранія (Лев. 25, 9. Суд. 3, 27). Апостолъ Павелъ въ своихъ посланіяхъ 
говоритъ о таковой же трубѣ (1 Кор. 15, 52. 1 Сол. 4, 16). Соберутъ избранныхъ, 
т. е. истинныхъ христіанъ, достойныхъ царства небеснаго, для наслѣдія его (чит. 
объясн. 22 ст.). Ангелы соберутъ всѣхъ людей, не только избранныхъ, но и тво¬ 
рившихъ беззаконія, какъ ранѣе высказалъ это Господь въ притчѣ о сѣмени и плеве¬ 
лахъ, сихъ послѣднихъ соберутъ для вѣчнаго мученія въ аду (чит. объясн. 41 ст. 13 гл.). 
Соберутъ отъ четырехъ вѣтръ, т. е. отъ четырехъ странъ свѣта: востока, запада, 
сѣвера и юга. У Іудеевъ страны свѣта иногда назывались четырмя вѣтрами (Исх. 
43, 5—б.Іез. 37, 9). Отъ конецъ небесъ до конца ихъ (отъ края до края неба), т. е. 
со всей земли (Пс. 18, 1—7‘). 

32. СО смоковницы же нд^чйтесд прйт- Отъ смоковницы возьмите подобіе: 

чні егда оуже вдід б^д$гх лшдд, й когда вѣтви ея становятся уже мягки 
лйствіе прозжвнетх, цѣдите, гакш влйз есть и пускаютъ листья, то знаете, что 
жлтвл: близко лѣто; 

33. тдш и вы, §гдл видите сіж веж, такъ, когда вы увидите все сіе, 
нѣдите, ідкш влйз (іеть при двереух. знайте, что близко при дверяхъ. 

Въ этихъ и дальнѣйшихъ словахъ Господь подтверждаетъ, что все предска¬ 
занное Имъ о разрушеніи Іерусалима и о второмъ Его пришествіи, непремѣнно сбу¬ 
дется. Онъ указалъ имъ на смоковницы, которыя росли во множествѣ но склонамъ 
горы Елеонской, и сказалъ: Отъ смоковницы (возьмите подобіе или примѣръ) научи- 
теся притчи: егда уже ваія ея будутъ млада (когда вѣтки ея становятся мягки), и 
лйствіе прозябнетъ (пускаютъ листья), вѣдите, яко близъ есть жатва (то знайте, 
близко лѣто). Св. Златоустъ такъ объясняетъ это мѣсто: „Господь привелъ въ при¬ 
мѣръ смоковницу для подтвержденія того, что. Его предсказаніе непремѣнно испол¬ 
нится. Ибо какъ необходимо быть первому, т. е. оживленію смоковницы, такъ равно 
и послѣднему, т. е. лѣту“. Егда визите (когда увидите) вся сія (все сіе), т. е. всѣ 
тѣ предзнаменованія пришествія Христова на судъ съ Іерусалимомъ и второго при¬ 
шествія Его на судъ всего міра, о коихъ выше говорилъ Онъ (Мих.). Близко, при 
дверяхъ, т. е. за предзнаменованіями скоро послѣдуютъ и самыя событія: разрушеніе 
Іерусалима и второе ири Пествіе Христово. 
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, Зач. 101-е. Читается въ субботу 16-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

34. Лллйнь глаголю валах, не лаіілаондстл Истинно говорю вамъ: не прейдетъ 
родх сеи, дондеже веж сіа гХ'дѣѴл: родъ сей, какъ все сіе будетъ; 

Бея сія (все сіе), т. е. войны, голодъ, моръ, землетрясенія, появленіе ллсехри- 
стовъ, лжепророковъ, ра. пространеніе евангелія, мятежи, раздоры, — все, что, по 
предсказанію Христову, должно случиться при разрушеніи Іерусалима и второмъ Его 
пришествіи (5—24 ст.). Не прейдетъ (не мимоидетъ) родъ сей и пр. Въ отношеніи 
къ разрушенію Іерусалима слова сіи значатъ, что еще не умретъ жившее въ то- 
время поколѣніе людей, какъ это разрушеніе послѣдуетъ, какъ оно и было^чрезъ 
36 лѣтъ послѣ произнесенія сего пророчества и въ 70 году отъ Р. Хр. Въ отноше- 
піи же второго пришествія ихъ толкуютъ такъ: все предсказанное случится, а родъ 
вѣрныхъ, т. е. христіанъ пребудетъ и не прервеття ни отъ одного изъ означенныхъ 
бѣдствій. „Разрушится Іерусалимъ и погибнетъ большая часть Іудеевъ, говоритъ св.. 
Златоустъ, но ничто не преодолѣетъ сего рода: ни голодъ, ни моръ, ни землетря¬ 
сеніе, ни ужасы браней, ни лжехриеты, ни лжепророки... ни другія подобныя 
искушенія'*. Т. е. скорѣе разрушится небо и земля, столь твердыя и неподвилшыя, 
нежели прейдетъ одно Христово слово. 

35. нево й зслала лмілАондетх, словеса небо и земля прейдутъ, но слова 
же лаоа не лаилаонд$гх. Мои не прейдутъ. 

Это—утвержденіе непреложности всего предсказаннаго I. Христомъ (чит. объясн. 
18 ст. 5 гл.). 

Зач. 102-е. Продолженіе пророчества Христова о разрушеніи Іеруса¬ 
лима, второмъ Его пришествіи и кончинѣ міра. 

Читается въ великій вторникъ на литургіи. 

36. Ш ДЩ же толу/, и часѣ никтоже О днѣ же томъ и часѣ никто не 
вѣсть, нн аггли неБесніи, токлаш оцх лаой знаетъ, ни Ангелы небесные, а толь- 

С'ДИН7.: ко Отецъ Мой одинъ; 

О дни томъ и часѣ: здѣсь разумѣется время второго пришествія Христова, а 
также и разрушеніе Іерусалима. Христосъ Спаситель указалъ общіе признаки на¬ 
ступленія того и другого, но не благоволилъ открыть точно дня и часа: потому что 
это не только безполезно, но далее и вредно. Вотъ что пишетъ по поводу сего св. 
Василій Великій: „Христосъ умолчалъ о времени суда потому только, что не по¬ 
лезно было слышать о семъ, ибо всегдашнее ожиданіе дѣлаетъ болѣе ревностными 
въ благочестіи, а знаніе, что до суда еще долго, сдѣлало бы болѣе нерадивыми 
въ благочестіи, по надеждѣ, что можно спастись, покаявшись впослѣдствіи". Въ дру¬ 
гой разъ Господь прямо замѣтилъ апостоламъ: не ваше дѣло знать времена и сроки 
(Дѣян. 1, 7). Никто не знаетъ (никто же вѣсть), ни атели небесніи. Ангелы про¬ 
никаютъ въ тайпы Болсіи, но не знаютъ того, что не открыто имъ (Мих.) А только 
(токмо) Отецъ Мой одинъ (знаетъ). У евангелиста Марка Господь еще сказалъ такъ: 
не знаетъ и Самъ (Онъ) Сынъ (13,\32). Неужели и Самъ Господь I. Христосъ не 
зналъ а времени Своего второго пришествія, а такнее и разрушенія Іерусалима? 
Но возможно ли это предположить, лсигда Онъ, какъ Сынъ Божій, и Богъ Отецъ 
одно (Іоан. 10, 30)? Да и какъ не знать Ему, когда Онъ, вмѣстѣ съ Отцемъ, со¬ 
творилъ самое время, вѣки (Евр. 1, 2)? „Для всякаго ясно, что Сынъ знаетъ, какъ 
Богъ, пишетъ святой Григорій Богословъ, приписываетъ лее Себѣ незнаніе, какъ 
человѣкъ". 
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37. гакоже (ко бь'ість во) дни ншры, 
такш видеть й пришествіе сил члвѣче- 
скагш. 

38. га коже во вѣу^ во дни прежде 
потопа гад^фе и піюціе, женлфесл, й по- 
сдглюфе, до негшже дне внйде нше ва 
ковчега, 

39. й не оувѣдѣша, дондеже прійде 
вода й взжта вед: такш вздета й при¬ 
шествіе сна члвѣческагш: 

но какъ было во дни Ноя, такъ бу¬ 

детъ и въ пришествіе Сына Человѣ¬ 

ческаго: 

ибо какъ во дни передъ потопомъ 
ѣли, пили, женились и выходили за 
мужъ до того дня, какъ вошелъ Ной 
въ ковчегъ, 

и не думали, пока не пришелъ по¬ 

топъ и не истребилъ всѣхъ,—-такъ 
будетъ и пришествіе Сына Человѣче¬ 

скаго: 

Въ этихъ словахъ второе пришествіе Христово сравнивается со временемъ по¬ 
топа. Какъ тогда люди не ждали потопа, хотя потопъ былъ предсказанъ Ноемъ, 
не вѣрили сему предсказанію, а нѣкоторые даже смѣялись надъ приготовлені¬ 
емъ имъ ковчега, жили безпечно — ѣли, пили, женились и т. п., и потопъ произо¬ 
шелъ неожиданно-, такъ точно будетъ и предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ— 
люди будутъ проводить жизнь безпечно, грѣховно, даже иные и не вѣря въ предска¬ 
занія объ этомъ пришествіи, и—пришествіе соверщится внезапно. 

40. тогда два вздета на селѣ: едина ! тогда будутъ двое на полѣ: одинъ 
поелиетеж, а дрУпй шетаклдетел: берется, а другой оставляется-, 

41. двѣ ллелюфѣ ва жерновауа: едина двѣ мелющія въ жерновахъ: одна 
поелілетеж, й едина шставллетсл. [ берется, а другая оставляется. 

Одни берутся (единъ поемлется), — а другіе оставляются, это, по толкованію 
св. Ефрема Сирина, значитъ, что праведные берутся въ царство небесное, а грѣш¬ 
ные оставляются въ огнѣ. Какъ поемлются (берутся) праведные,—поясняетъ св. же 
Сиринъ,—пусть скажетъ сіе Павелъ: живущіе о Господѣ восхищены будутъ на обла¬ 
кахъ, па воздухѣ, и всегда съ Господомъ будутъ (1 Сол. 4, 17). Какъ оставляются пра¬ 
ведные? Ангелы соберутъ избранныя отъ четырехъ вѣтровъ (Ма. 24, 31), а нечести¬ 
выхъ сожгутъ огнемъ неугасимымъ"; или слово берутся нѣкоторые толкуютъ въ томъ 
смыслѣ, что изъемлются отъ опасности бѣдствія, подобно Лоту во-время сожженія 
Содома и Гоморры (Лук. 17, 28—29.). Слова: двѣ мелюще въ жерновахъ объясняются 
такъ: на востокѣ мололи сѣмена на ручныхъ мельницахъ или жерновахъ, какъ и 
нынѣ есть такой обычай. Жернова устраивались изъ двухъ камней, изъ ко^іхъ нижній 
былъ неподвиженъ, а верхній приводился въ движеніе посредствомъ особой рукоятки; 
при чемъ удобнѣе было молоть двоимъ (Мих.). 

Зач. ЮЗ-о Предсказаніе о второмъ пришествіи Христовомъ и кончинѣ 
міра (окончаніе); притча о рабѣ и господинѣ. 

Читается 30-го сентября, св. Григорію, просвѣтителю Арменіи. 

42. Бдите оуво, гакш не вѣете, ва 
кіи часа господь ваша прійдета. 

43. Сіе же вѣдите, гакш аіце бы вѣ¬ 
дала дол$ владыка, ва к^ю стражѣ тать 
прійдета, вдѣла оуво вы й не вы дала 
подкопати уралѵа своегш. 

Бухаревъ. 

Итакъ бодрствуйте, потому что не 
знаете, въ который часъ Господь 
вашъ пріидетъ. 
Но это вы знаете, что еслибы вѣ¬ 

далъ хозяинъ дома, въ какую стражу 
придетъ воръ, то бодрствовалъ бы и 
не далъ бы подкопать дома своего. 

16 
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44. Сегш ^адн й вы ведите готбви: 
гакоже, ва оньже члсх не мните, сна 
человѣческій прііідета. 

Потому и вы будьте готовы, ибо въ 
который часъ не думаете, пріидетъ 
Сынъ Человѣческій. 

Сказавъ о неизвѣстности и внезапности второго Своего прннпствія (ст. 36—39, 
Господь побуждаетъ кь постоянной готовности кь оному. Бодрствуйте (бдите), т. е. 
не спите духовно, не будьте безпечны, но будьте всегда готовы, чтобы встрѣтить 
Господа. А чго для этого нужно? Нужна истинно христіанская, добродѣтельная 
жизнь. Подъ приілѳсгвіемь Господнимъ можно разумѣть и смерть каждаго изъ насъ. 
Никто изъ нась не знаетъ времени своея смерти, и потому всякій долженъ постоянно 
помнить о ней и быть готовымъ къ ней. Здѣсь нельзя не остановиться, чтобы не 
сказать: если о чемъ, то именно о смерти и судѣ Божіемъ мы думаемъ меньше всего. 
А какъ это опасно!!! Далѣе Господь и разъясняетъ эту опасность, уподобляя не¬ 
извѣстность пришествія Своего неизвѣстности явленія вора—похитителя, каковое упо¬ 
добленіе нерѣдко встрѣчается въ Свящ. Писаніи (2 Петр. 3, 10. 1 Сол. 5, 2 и др.), 
и предложивъ притчу о господинѣ и рабѣ. Объясненіе словъ: въ кую (въ какую) 
стражу чит. въ объясненіи 25 ст. 14 гл. 

45. Кто оуво есть вѣрный рава и 
мудрый, егбже поставнта господина егш 
над домодѵа своіша, еже дажтн илѵа пйціУ 
во врёлаж (н^а); 

46. Елжёна рава той, егбже, пришеда 
господина ёгш, швржірета таш творжща. 

Кто же вѣрный и благоразумный 
рабъ, котораго господинъ его поста¬ 

вилъ надъ слугами своими, чтобы да¬ 

вать имъ пищу во время? 

Блаженъ тотъ рабъ, котораго госпо¬ 

динъ его пришедъ найдетъ поступа¬ 

ющимъ такъ; 

Кто убо сей (кто же) вѣрный рабъ и мудрый и пр. Отъ всякаго раба обыкно¬ 
венно требуется вѣрность, т. е. чтобы изъ собственности, принадлежащей господину, 
онъ ничего не утаивалъ себѣ и не расточалъ напрасно, и мудрость, т. е. благора¬ 
зуміе или умѣнье услужить господину, сберечь и употребить надлежащимъ образомъ 
ввѣренное ему имущество господина. Даяти (давать) пищу слугамъ господина во 
время ихъ: это значитъ быть распорядителемъ въ домѣ. Слова сіи о вѣрности и 
мудрости раба ближайшимъ образомъ относятся къ предстоятелямъ церкви—пасты¬ 
рямъ, какъ поставленнымъ въ дому Божіемъ, т. е. въ церкви, дляраздаянія членамъ 
сего дома, т. е. пасомымъ, потребныхъ имъ даровъ духовныхъ, напр. совершать 
таинства и богослуженіе, проповѣдывать Слово Божіе и пр. (чнт. 1 Кор. 4, 1—2; 
12, 28 и въ др. мѣстахъ). Но могутъ относиться они и ко всякому, потому что 
на всякаго возлагается тѣ или другія обязанности, которыя должно исполнять вѣрно 
и мудро, чтобы не подвергнуть себя отвѣтственности за нерадѣніе. „Одаренъ ли ты 
мудростію, поучаетъ сз. Златоустъ, или вручена тебѣ власть, богатъ ли ты, или 
имѣешь что другое, ты не долженъ употреблять даровъ своихъ во вредъ собратій 
своихъ и для своей погибели“. 

47. амиш. глаголю вама, гакш над 
всѣма йлѵіініелѵа свойма поставите §го. 

истинно говорю вамъ, что надъ 
всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ 
его. 

Надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ его: не только надъ слугами, но и 
надъ всѣмъ имѣніемъ, т. е. господинъ наградитъ раба возвышеніемъ. Это указы¬ 
ваетъ на райское блаженство, приготовленное для вѣрныхъ исполнителей закона Хри¬ 
стова—на ту честь и славу, какой они будутъ удостоены по смерти, въ будущей 
жизни (чит. 21 ст. 25 гл.). 

48. Лцде ли же речёта злый рава той 
ва сёрдцы своёлаа: коснйта господина мой 
пріитй, 

Если же рабъ тотъ, будучи золъ, 

скажетъ въ сердцѣ своемъ: не скоро, 
придетъ господинъ мой 
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49. и начнетъ бити клевреты свод, глсти и начнетъ бить товарищей своихъ, 

же и піітн съ піжницллли: и ѣсть и пить съ пьяницами,— 

Здѣсь изображается рабъ недостойный, т. е. забывающій свою обязанность, 
злоупотребляющій ею, забывающій то, что онъ въ своихъ поступкахъ долженъ дать 
отчетъ своему господину, преданный нерадѣнію, безпечности относительно своихъ 
обязанностей и притомъ злой (начнетъ битъ товарищей своихъ), и развращенный 
(ѣстъ и питъ съ пьяницами). Этотъ рабъ изображаетъ собою безпечныхъ и не- 
раскаянпыхъ грѣшниковъ. 

50. пріидетъ господний рлвл тогш вй то придетъ господинъ раба того въ 
день, вй оньже не чаетъ, й вй часъ, ей день, въ который онъ не ожидаетъ, и 
оньже не вѣсть, въ часъ, въ который не думаетъ, 

Тутъ тоже указывается на неизвѣстность и внезапность второго пришествія 
Христова, или, въ частности, смерти каждаго. 

51. й рдстешетй ^го полмл, й часть и разсѣчетъ его, и подвергнетъ его 
сй невѣрными положите т^ ведетъ одной участи съ лицемѣрами: тамъ 

плачь и скрежетй зябшій. будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. 

Въ этихъ словахъ Господь изображаетъ тяжкое наказаніе невѣрному, небреж¬ 
ному и злому рабу, т. е. худому христіанину, грѣшному человѣку. Разсѣчетъ (рас¬ 
тешетъ полма) его. Разсѣченіе тѣла пополамъ, сверху до низу, мечемъ или пилою, 
было казнію у восточныхъ народовъ: у Евреевъ (2 Цар. 12, 31. Евр. 11, 37), 
Египтянъ, Халдеевъ и др. Подвергнетъ одной участи съ лицемѣрами (часть его 
съ невѣрными положитъ). Лицемѣры, это—люди худые, развращенные въ душѣ, 
но старающіеся казаться хорошими, добродѣтельными. (Чит. объясн. 2 ст. 6 гл.). 
Лицемѣры, по слову Христову, подвергнутся тяжкому наказанію. Одинаковой съ ни¬ 
ми участи подвергнется и худой рабъ, т. е. худой христіанинъ и нераскаянный 
грѣшникъ. Тамъ (ту) будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. Слова эти выражаютъ тяжесть 
мученія грѣшниковъ. (Чит. объясн. 12 стиха 8 главы). 

ПАВА ХХУ. 

Зач. 104-е. Притча о мудрыхъ и неразумныхъ дѣвахъ. 

Чигпается въ субботу 17-й недгъли по Пятидесятницѣ, св. первомуч. Ѳеклгъ, 21 сект.^ 
и инымъ мученицамъ, и при Елеосвягценіи. 

1. Тогда оуподовисж цртвіе нвное десж- Тогда подобно будетъ Царство Не- 

тішй дѢвааай, гаже прілшл свѣтіілникн бесное десяти дѣвамъ, которыя, взяв- 

своа, (й) йзыдошл вй срѣтеніе жеппуѴ ши свѣтильники свои, вышли на встрѣ¬ 

чу жениху; 

Притчу о дѣвахъ I. Христосъ высказалъ съ тою цѣлію, чтобы побудить ко 
всегдашней готовности встрѣтить внезапное пришествіе Господа для всеобщаго страш¬ 
наго суда надъ родомъ человѣческимъ или для частнаго суда надъ душою всякаго 
человѣка по смерти. О внезапности Своего пришествія Онъ бесѣдовалъ выше (гл. 24, 
съ 36 ст.). Притча о дѣвахъ сходна съ притчами: о рабахъ вѣрномъ и невѣрномъ, ко¬ 
торая высказана Господомъ ранѣе (24, 45 и дал.), и о талантахъ, которая высказана 
послѣ (ст. 14 и дал.). Тогда, т. е. въ тотъ день, когда Господь придетъ на судъ. Цар¬ 
ствіе небесное, т. е. церковь Христова на землѣ и райское блаженство на небѣ, (чит. 

16* 
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объясн. 2 ст. 3 гл.), уподобися (подобно) десятымъ дѣвамъ, т. е. съ членами церкви 
произойдетъ тоже, что случилось съ десятью дѣвами, приглашенными на брачный 
пиръ. Дѣвы пріяша (взявъ) свѣтильники, изыдоша въ срѣтеніе (вышли навстрѣчу) 
жениху. У Евреевъ былъ такой обычай—во дни брачнаго пира, продолжавшагося 
отъ 3-хъ до 7-ми дней, по вечерамъ или по ночамъ женихъ провожалъ невѣсту изъ 
дома своего отца въ домъ ея отца съ возможною пышностію. Родители, родствен¬ 
ники и подруги невѣсты выходили навстрѣчу. При этой церемоніи употреблялись 
свѣтильники, и для большей торжественности, и для освѣщенія пути. Подруги не¬ 
вѣсты, дѣвицы, имѣвшія встрѣтить ее съ женихомъ, заранѣе выходили изъ дома от¬ 
ца ея и ждали. Женихѣ, это—I. Христосъ (Еф. 5, 32. Ап. 19. 7.) Встрѣча жениха 
дѣвами означаетъ встрѣчу Господа вѣрующими во второе Его пришествіе или вообще 
явленіе души по смерти человѣка на судъ къ Богу. 

2. пжть же бѢ ш нйѵх лАдры и пдть 
юршдивы: 

3. юршдивыл же, пріёлше свѣтйлішки 
свол, не взжшл съ совою §лёл: 

4. лАдрыл же пріжшл елей вг соА- 
дѣ)(х со свѣтильники своими: 

изъ нихъ пять было мудрыхъ и пять 
неразумныхъ-, 

неразумныя, взявши свѣтильники 
свои, не взяли съ собою масла-, 

мудрыя же, вмѣстѣ со свѣтильника¬ 

ми своими, взяли масла въ сосудахъ 
своихъ-, 

Пять же бѣ отъ нихъ мудры и пять юродивы (изъ нихъ пять было мудрыхъ 
и пять неразумныхъ). Мудрыхъ, т. е. разсудительныхъ, заботливыхъ и предусмотри¬ 
тельныхъ, и, наоборотъ, юродивыхъ,—неразумныхъ. Поэтому первыя взяли съ собою 
масла (пріяша елей) въ запасъ въ сосудахъ со свѣтильниками своими, т. е. чтобы, 
въ случаѣ замедленія жениха, не погасли ихъ свѣтильники, а вторыя не взяли съ 
собою масла въ запасъ, т. е. не подумали о замедленіи. Дѣвы, вышедшія на встрѣчу 
жениха своей подруги, должны были ждать его пришествія. Это, по толкованію св. 
Златоуста, означаетъ неизвѣстность времени второго пришествія Христова и нашей 
смерти. Мудрыя дѣвы, взявшія съ собою елей въ запасъ, означаютъ христіанъ, 
которые имѣютъ чистую (истинную) и искреннюю вѣру и вмѣстѣ съ нею добрыя 
дѣла; такъ какъ подъ свѣтильниками въ рукахъ дѣвъ разумѣется вѣра, а подъ 
елеемъ добрыя дѣла. Неразумныя же дѣвы, не взявшія съ собою елея въ запасъ, 
изображаютъ собою христіанъ только по имени, а не по жизни и дѣламъ,—безпеч¬ 
ныхъ въ отношеніи своего спасенія, лѣнивыхъ къ молитвѣ и не имѣющихъ добро¬ 
дѣтелей. (Мих.). Если, по словамъ апост. Іакова, вѣра есть тѣло, а дѣла—душа 
(2, 14—26), толкуетъ одинъ изъ духовныхъ писателей, то въ притчѣ о дѣвахъ, 
вѣра есть свѣтильникъ, а добрыя дѣла—елей въ сосудахъ. Въ частности мудрыя 
дѣвы, по толкованію св. Златоуста, означаютъ такихъ людей, которые хранятъ дѣв¬ 
ство, которое есть великая добродѣтель, и не предаются безпечности, будто бы они 
исполнили все, и не нерадятъ о другихъ добродѣтеляхъ, но соединяютъ съ дѣв¬ 
ствомъ и прочія добродѣтели, особенно же милосердіе, помощь бѣднымъ. Неразум¬ 
ныя же дѣвы означаютъ такихъ дѣвственниковъ, которые поступаютъ иначе,—высоко 
ставятъ свое дѣвство и нерадятъ о другихъ добродѣтеляхъ, особенно о милосердіи. 
Число пятъ не означаетъ ровнаго числа спасающихся и погибающихъ, потому что 
цѣль притчи не въ томъ, чтобы указать точно число тѣхъ и другихъ, а въ томъ, 
чтобы возбудить къ бодрствованію всѣхъ (ст. 13). Относительно толкованія част¬ 
ностей въ притчахъ чит. въ объясн. 1 ст. 13 гл. 

5. косііжі|А7 же жени^, воздрелшшкл 
вса й спдуѴ. 

6. ПолѴіющи же вопль бь'ість: сё, же¬ 
нила грлдётг, исходите въ срѣтеніе егш. 

и какъ женихъ замедлилъ, то задре¬ 

мали всѣ и уснули. 

Но въ полночь раздался крикъ: вотъ, 
женихъ идетъ, выходите на встрѣчу 
ему. 
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Жёнихъ замедлилъ (коснящу жениху). Это означаетъ большую или меньшую 
продолжительность времени до второго пришествія Христова или смерти. Задремали 
всѣ и заснули (воздремашася вся и спаху). Это, какъ объясняетъ блаж. Ѳеофилактъ, 
не значитъ, что при второмъ пришествіи Христовомъ всѣ христіане окажутся спя¬ 
щими духовно, т. е. безпечными, холодными къ вѣрѣ, а указываетъ лишь на посто¬ 
янную обязанность христіанъ бодрствовать духовно, т. е. быть готовыми къ срѣте¬ 
нію Господа, и—также къ смерти. О словахъ въ полночь раздался крикъ (въ полу- 
нощи вопль бысть) и пр. св. Златоустъ замѣчаетъ такъ: „это говоритъ Господь, или 
сообразуясь съ притчею, или показываетъ, что второе пришествіе Христово случится 
ночыо“. Этимъ указывается и на тотъ голосъ архангеловъ и на ту трубу Божію, 
при второмъ пришествіи Христовомъ, о которыхъ говоритъ ап. Павелъ (1 Сол. 4, 16). 
Пришествіе Господа въ полночь означаетъ внезапность сего пришествія для людей. 

7. Тогда восташа вед діівы тыл и 

оукрлейшл свѣтильники свод: 

8. юршднвыл же л$дрьшх рѣша: да¬ 
дите нами (0 і-лёл вашего», глш свѣтйлнн- 
цы паши оугасаютй. 

9. (Юкѣіраша «же лАдрыж, глаголюціе: 
(-да каш не достанета нал\а й вллѵл: иди¬ 
те же паче къ иродаібфылда й купите 
севѣ. 

Тогда встали всѣ дѣвы тѣ и попра¬ 

вили свѣтильники свои:, 

неразумныя же сказали мудрымъ: 

дайте намъ вашего масла, потому что 
свѣтильники наши гаснутъ. 

А мудрыя отвѣчали: чтобы не слу¬ 

чилось недостатка и у насъ и у васъ, 

пойдите лучше къ продающымъ и ку¬ 

пите себѣ. 

Дадите намъ отъ елеа вашею. Св. Златоустъ такое значеніе даетъ этой просьбѣ 
къ мудрымъ дѣвамъ со стороны неразумныхъ: это значитъ, что грѣшники будутъ 
искать помощи у другихъ, у праведныхъ; но что никто не можетъ помочь имъ, хотя 
бы даже и желалъ. Идите же паче (пойдите лучше) къ продающимъ и купите себѣ. 
Кто эти—продающіе? вопрошаетъ св. же Златоустъ, и отвѣчаетъ: бѣдные. Гдѣ они? 
Здѣсь, и теперь только можно находить ихъ, а не послѣ. Настоящее, а не будущее 
время ест^ время заготовленія. Потому не трать напрасно своего имущества на рос¬ 
кошь и для пустой славы, потому что тамъ много для тебя нужно будетъ елея. 
Слова: еда капо не достанетъ (чтобы не случилось недостатка) намъ и вамъ, по 
толкованію св. Ефрема Сирина, показываютъ, что здѣшніе труды наши весьма малы 
въ сравненіи съ воздаяніемъ на небѣ“.—Эти слова весьма ясно указываютъ, что ученіе 
католиковъ о такъ называемыхъ сверхдолжныхъ заслугахъ святыхъ угодниковъ Божі¬ 
ихъ есть ложное ученіе. 

10. Йдѣ’фылѵ/, же Тілѵл кѣ'пйти, прійде 
женй^'л: й готшпыл внндошл съ нйлга на 
водки, й злтворёны еышл двери: 

11. послѣди же пріидошл й прочыл 
дѣвы, гллголюфе: господи, господи, (0- 
иёрзи нллѵл. 

Когда яге пошли онѣ покупать, при¬ 

шелъ женихъ, и готовыя вошли съ 
нимъ на брачный пиръ, и двери за¬ 

творились; 

послѣ приходятъ и прочія дѣвы и 
говорятъ: господи! господи! отвори 
намъ. 

Готовыя вошли (внидоша) на бракъ, т. е. въ домъ невѣсты на брачное пирше¬ 
ство. Это означаетъ тѣхъ христіанъ, которые своею вѣрою, покаяніемъ во грѣхахъ 
и добрыми, благотворительными дѣлами приготовили себя въ царство небесное. И за¬ 
творены быша (затворились) двери. Это означаетъ, что, когда послѣ всеобщаго суда 
праведные войдутъ въ царство небесное, то оно навсегда заключится, и грѣшники 
уже не будутъ имѣть входа туда. Тогда ничье раскаяніе, ничья молитва, ничьи 
вздохи уже не будутъ услышаны: только до всеобщаго суда открыты двери мило¬ 
сердія Божія и врата царства небеснаго не только для праведниковъ, нс и для ка¬ 
ющихся грѣшниковъ. Господи! Господи! Это повтореніе слова: Господи, обнаружи- 
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ваетъ тревогу дѣвъ и опасеніе, что затворенныя двери, пожалуй, уже не отворятся 
для нихъ. 

12. Она же швѣфава рече има: Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

Длишь гллголю вллда, не вѣлла вдса: истинно говорю вамъ: не знаю васъ; 

Не вѣмъ (не знаю) васъ—не признаю васъ истинными христіанами. Своими уче¬ 
никами и, какъ оказавшихся по жизни не готовыми войдти въ царство небесное, отвер¬ 
гаю васъ, осуждаю на наказаніе адскими мученіями (чит. объясн. 23 ст. 7 гл.). 

13. едите оуво, гаш не вѣете дне ни 
часа, ей бньже сна члвѣческій пріндета. 

итакъ, бодрствуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, въ который 
пріидетъ Сынъ Человѣческій. 

Въ этпхъ словахъ Гоеподь прямо и ясно указываетъ цѣль, съ которою Онъ 
произнесъ притчу,—чтобы, какъ мы сказали выше, побудить насъ ко всегдашней го¬ 
товности встрѣтить свою собственную смерть и второе страшпое пришествіе Его. 
Притча о десяти дѣвахъ, подобно притчѣ о бракѣ царскаго сына (гл. 22) слулситъ 
прямымъ обличеніемъ тѣхъ иновѣрцевъ (лютеранъ и др.) и сектантовъ (пашковцевъ, 
штундистовъ и др.), которые учатъ, что въ дѣлѣ спасенія нужна только одна сер¬ 
дечная вѣра во Христа, а дѣла не имѣютъ значенія. Ихъ прямо обличаютъ и 
слова св. апостола Іакова: вѣра безъ дѣлъ мертва есть (2, 20). 

Зач. 105-е. Притча о талантахъ. 

Читается въ 16-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 
тг 

14. Мкоже во человѣка нѣкій шуод^ 
призвд свож рлБЫ й преддде нл\а нлѵѣніе 
свое: 

15. й бвол^ оувш ддд'е плть таланта, 
бволд^ же два, бвол$ же едина, колАж- 
до против^ силы егш: й (виде дві'е. 

Ибо Онъ поступитъ, какъ человѣкъ, 

который, отправляясь въ чужую стра¬ 

ну, призвалъ рабовъ своихъ и пору¬ 

чилъ имъ имѣніе свое: 

и одному далъ онъ пять талантовъ, 

другому два, иному одинъ, каждому 
по его силѣ, и тотчасъ отправился. 

Послѣ притчи о десяти дѣвахъ, поучающей всегдашней готовности встрѣтить 
Господа (ст. 1—18), I. Христосъ предложилъ притчу о талантахъ, показывающую, 
какъ Онъ будетъ судить людей при второмъ Своемъ пришествіи или въ частности 
послѣ смерти каждаго. Въ этой притчѣ Господь указываетъ, что тѣ, которые употре¬ 
бляютъ полученныя ими отъ Еога разнообразные дары, какъ-то: умъ, положеніе въ 
обществѣ, средства къ жизни и др., во славу Божію, па истинную пользу себѣ и 
другимъ, получатъ награду, а нерадивые будутъ наказаны въ загробной жизни. Го¬ 
сподь — Судія поступитъ на судѣ такъ же, какъ поступилъ въ притчѣ о талантахъ 
господинъ съ своими слугами. 

Человѣкъ нѣкій, господинъ, это — Богъ, нашъ Творецъ и Промыслитель, въ 
частности — Господь I. Христосъ, нашъ Спаситель. Рабы этого человѣка, это — 
вѣрующіе люди. Господинъ этотъ отправлялся (отходя) въ чужую страну. Это 
обстоятельство означаетъ время нашей жизни до смерти, когда мы должны подви¬ 
заться для спасенія своей души, и вмѣстѣ — долготерпѣніе Божіе къ намъ, грѣш¬ 
нымъ. Господинъ поручилъ (предаде) имъ (рабамъ своимъ) имѣніе свое, т. е. роздалъ 
имѣніе,—но не затѣмъ, чтобы они только хранили его, а чтобы употребили въ дѣ¬ 
ло, какъ то видно далѣе изъ притчи. Это означаетъ, что Господь даетъ каждому изъ 
насъСвои дары: дары естественные, какъ-то: душевныя способности, то или другое 
положеніе въ обществѣ, большія или меньшія средства къ жизни и т. п. и дары ду- 
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ховные, напр., духовныя дарованія, какъ-то освящающіе и спасающіе дары Св. Духа, 
евангеліе и таинства и пр. Каковые дары каждый долженъ употреблять во славу 
Божію, на пользу себѣ и другимъ (св. Златоустъ, митр. Филар.). Всѣ эти дары, ниспо¬ 
сылаемые человѣку отъ Бога, представляются въ притчѣ подъ видомъ талантовъ. Та¬ 
лантъ, это—сумма, по однимъ, около 1800, а по другимъ около 2500 руб. (чит. объясн. 
24 ст. 18 гл.). Таланты роздалъ господинъ рабамъ такъ, что одному (овому) далъ 
(даде) пятъ, другому (овому) два, иному (овому) одинъ, каждому (противу силы) по 
силѣ ею. Это значитъ, что дары раздаются отъ Бога, кому въ большей, кому въ 
меньшей мѣрѣ, т. е. каждому столько, сколько нужно: потому что Богъ знаетъ, кто 
какіе изъ даровъ и сколько можетъ употребить въ пользу. Напр., кто не способенъ 
стоять на высотѣ общественнаго служенія, того Богъ не поставляетъ такъ, и онъ 
можетъ быть полезнымъ на нисшей степени-, кто не сумѣетъ употребить во благо 
богатство, того не надѣляетъ Господь имъ и т. п. Но какіе дары и сколько ихъ ни 
получилъ бы человѣкъ отъ Бога, непремѣнно долженъ стараться употреблять ихъ 
во славу Божію и на пользу собѣ и другимъ. Въ этомъ состоитъ дѣ ль человѣческой 
жизни. „Подъ талантами разумѣется то, пишетъ св. Златоустъ, что, по милости Бо¬ 
жіей, находится во власти каждаго, напр., покровительство, или имѣніе, или на¬ 
ученіе, или другое что-нибудь". 

16. Шёдх же пріемый пжть тллднтх, 
ДІШ ВХ ни ух и сотвори дрЪѴіл ПЖТЬ ТА¬ 

ЛЛ нтх: 
17. тдкожде й иже два, прішкрѣте іі 

той дрыгал два: 

Получившій пять талантовъ пошелъ, 

употребилъ ихъ въ дѣло и пріобрѣлъ 
другіе пять талантовъ; 

точно также и получившій два та¬ 

ланта пріобрѣлъ другіе два; 

Получившіе пятъ и два таланта употребили ихъ въ дѣло, и пріобргъли другіе 
пягпъ и два, т. е. пустили деньги въ оборотъ, напр., на торговлю и т. п., и чрезъ 
это пріобрѣли столько же. Эти два раба означаютъ людей усердныхъ въ дѣлѣ сво¬ 
его спасенія, которые употребляютъ дарованныя имъ отъ Бога блага во славу Бо¬ 
жію, на пользу себѣ и ближнимъ. Напр., кто имѣя здоровье, честнымъ трудомъ про¬ 
питываетъ себя съ семействомъ; имѣя богатство, помогаетъ бѣднымъ; занимая извѣст¬ 
ную должность, проходитъ ее честно и полезно для общества:—тѣ всѣ употребляютъ 
свои таланты въ дѣло и пріобрѣтаютъ таланты на таланты. Блаженный Ѳеофилактъ 
разсуждаетъ: „удвояетъ данный ему даръ тотъ, кто, получивъ или даръ слова или 
богатство или власть, или иное какое знаніе и способность, приноситъ пользу не 
себѣ только, но и старается быть полезнымъ и для другихъ “ч 

18. прішый же §дішх шёдх вкопл 
(его) вх зслллю й скры сревро господина 
своегш. 

получившій яге одинъ талантъ по¬ 

шелъ и закопалъ ею въ землю и скрылъ 
серебро господина своего. 

Этотъ рабъ не желалъ трудиться, ему не хотѣлось обременять себя работою, 
онъ хотѣлъ воспользоваться отсутствіемъ своего господина, чтобы предаться празд¬ 
ности на свободѣ. Онъ означаетъ собою вообще людей, нерадящихъ о своемъ спасе¬ 
ніи — лѣнивыхъ, которые не употребляютъ дарованныхъ имъ благъ на пользу, или 
злоупотребляютъ ими, напр., предаются лишь земнымъ дѣламъ и мірскимъ удоволь¬ 
ствіямъ (Блаж. Іерон.). Изъ получившихъ таланты рабовъ оказался неисправнымъ 
тотъ, который получилъ одинъ талантъ. Могъ оказаться такимъ и получившій пять, 
и нерѣдко бываетъ среди насъ, что люди съ хорошими дарованіями и средствами 
не употребляютъ ихъ во славу Божію и на пользу себѣ и другимъ—какъ бы зака¬ 
пываютъ свои таланты въ землю, тогда какъ, наоборотъ, люди и малоодаренные 
много и полезно трудятся. Этимъ Господь показываетъ, что не высокое или знатное 
положеніе, но то, много ли, мало ли дано намъ талантовъ, а то, вѣрно ли мы испол¬ 
нили свой долгъ,—вотъ что послужитъ къ нашему оправданію на судѣ. Всякое по¬ 
ложеніе въ обществѣ само по себѣ почтенно, и всякій, въ самомъ уничиженномъ по¬ 
ложеніи, много можетъ дѣлать добра (1 Кор. 12, 11—31). „Ты не бѣднѣе той вдо- 
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вицы, поучаетъ св. Златоустъ, не ниже по званію Петра и Іоанна, которые были 
изъ простого народа и необразованы, но какъ они были усердны и дѣлали все для 
общаго блага, то и получили небесное наслѣдіе. Потому-то Богъ далъ намъ и даръ 
слова, и руки, и ноги, и крѣпость тѣлесную, н умъ, и разумѣніе, дабы все это 
употребляли мы для собственнаго нашего спасенія и для пользы ближняго 

19. По лѵнозѣ же времени прійде го¬ 

сподний рДБй тѢѵй И СТАЗДСА Сй ІІІШИ Ш 

ело веси. 

По долгомъ времени, приходитъ го¬ 

сподинъ рабовъ тѣхъ и требуетъ у 
нихъ отчета. 

По (мнозѣ) долгомъ времени. Этимъ указывается на большую и меньшую про¬ 
должительность жизни нашей и въ частности на то, что второе пришествіе Христово 
будетъ не такъ скоро, какъ предполагали было апостолы (24, 3). Требуетъ у рабовъ 
отчета (стязася съ ними о словеси), т. е. требуетъ отчета въ томъ, какъ употреб¬ 
лены рабами данные имъ таланты — дары, чтобы сообразно съ тѣмъ наградить или 
наказать ихъ. 

20. И прист^пдь пать таланта пріёллый, 
принесё доУгіа пать таланта, глагола: го¬ 

споди, пать таланта лай §сй предали: сё, 
Лр^гіА пать та пап та прішврѣтбрй план. 

21. Речё же ёлл$ господний ёгш: дов- 
рѣ, раве влгі'й й вѣрный: ш лаалѣ выли 
€сй вѣренй, над ланогилаи та поставлю: 
внйди ей радость господа твоегш. 

22. ПристѴгіль же й иже два таланта 
пріеллый, речё: господи, два таланта лай 
бей предали: сё, дрыгал два таланта прі- 
ШБрѣто^й йлаа. 

23. Речё (же) ёлл& господь ё-гш: доврѣ, 
раве влгіи н вѣрный: ш лаалѣ (лай) выли 
бей вѣрени, над ланогилаи та поставлю: 
внйди вй радость господа твоегш. 

И подошедъ получившій пять талан¬ 

товъ принесъ другіе пять талантовъ 
и говоритъ: господинъ! пять талантовъ 
ты далъ мнѣ; вотъ, другіе пять талан¬ 

товъ я пріобрѣлъ на нихъ. 

Господинъ его сказалъ ему: хорошо, 
добрый и вѣрный рабъ! въ маломъ ты 
былъ вѣренъ, надъ многимъ тебя по¬ 

ставлю; войди въ радость господина 
твоего. 
Подошелъ также и получившій два 

таланта и сказалъ: господинъ! два та¬ 

ланта ты далъ мнѣ; вотъ, другіе два 
таланта я пріобрѣлъ на нихъ. 

Господинъ его сказалъ ему: хоро¬ 

шо, добрый и вѣрный рабъ! въ ма¬ 

ломъ ты былъ вѣренъ, надъ многимъ 
тебя поставлю; войди въ радость го¬ 

сподина твоего. 

Се другія пятъ талантъ пріобргътохъ ими (я пріобрѣлъ на нихъ, 20 ст.), 
се другая два таланта пріобргътохъ има (22 ст.). Здѣсь указано количество пріобрѣ¬ 
теннаго равное количеству данному—для круглоты чиселъ. Въ жизни невсегда бы¬ 
ваетъ такъ: можно пріобрѣтать и больше и меньше, лишь бы пріобрѣтать, и награда 
не минуетъ послѣдовать за усердіе и трудъ. Худо, — вовсе не пріобрѣтать, а зако¬ 
пать талантъ, т. е. предаваться лѣности, не трудиться въ пользу себѣ и другимъ 
(ст. 18). Нельзя не примѣтить радости, съ какою являются къ своему господину вѣр¬ 
ные рабы: пятъ, два таланта ты далъ мнѣ, другіе пятъ, два я пріобрѣлъ на нихъ. 
Не указываетъ ли это обстоятельство на спокойствіе совѣсти и духовную радость 
вѣрныхъ своему Господу христіанъ? Тутъ въ этихъ словахъ вѣрныхъ рабовъ видится 
и ихъ смиреніе: ты далъ мнѣ, и я пріобрѣлъ; значитъ, если бы не далъ, я ничего 
бы не пріобрѣлъ. Такъ обыкновенно говорятъ о себѣ смиренные рабы Божіи: мы рабы 
ничего нестоющіе (Лук. 17, 10). Не я, а благодать Божія сдѣлала это (1 Кор. 15, 10). 
Надъ многимъ тебя (надъ многими тя) поставлю и проч. Тутъ означается награда 
и блаженство праведниковъ. Надъ многимъ тебя поставлю: для вѣрнаго раба—-на¬ 
града, когда хозяихъ довѣряетъ ему большую часть своего хозяйства, чрезъ что 
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увеличивается его честь и благосостояніе. Бниди въ радость господа (господина.) тво¬ 
его — радость о томъ, что имѣніе его хорошо употреблено вѣрными рабами и чрезъ 
то улучшено его хозяйство. Этимъ означается блаженство праведниковъ вмѣстѣ со 
Христомъ (Рим. 8, 17). Достойно примѣчанія, что получившій пять и получившій 
два таланта, получаютъ одинаковую награду. Это, по словамъ митр. Филарета, зна¬ 
читъ, что и совершившій малое получитъ равную часть съ совершившимъ великое, 
если данную ему благодать, какъ бы она мала ни была, употребитъ по надлежащему. 

24. Прнст^пль же й пріёлшй едина 
тлллпта, речё: господи, пѣдАух та, гакш 
жестока есн человѣка, жнеши, йдѣже не 
сѣдла ёсй, й совирдеши, йдѣже не расто¬ 
чила ёсй: 

25. й оу но д пса, шёда скрыуа таланта 
твой ва зелий: (й) се, йлааши твое. 

Подошелъ и получившій одинъ та¬ 

лантъ и сказалъ: господинъ! я зналъ 
тебя, что ты человѣкъ жестокій: жнешь 
гдѣ не сѣялъ, и собираешь, гдѣ не 
разсыпалъ^ 

и убоявшись, пошелъ и скрылъ та¬ 

лантъ твой въ землѣ', вотъ, тебѣ твое. 

Тутъ заключаются слова, которыми оправдывалъ себя лѣнивый рабъ. Онъ 
лгалъ, когда говорилъ, что убоялся, какъ бы не пропали деньги господина, и что 
господинъ очень взыскателенъ; это былъ только предлогъ, чтобы какъ-нибудь при¬ 
крыть свою лѣность: потому господинъ прямо называетъ его лѣнивымъ и при этомъ 
лукавымъ. Лѣнивый рабъ какъ бы хвалится тѣмъ, что онъ возвращаетъ господину 
данный имъ талантъ въ цѣлости; но развѣ для того господинъ вручилъ ему талантъ, 
чтобы только сберечь его, а не пріумножить? Такъ, напр., Господь даетъ богатство 
человѣку не для того, чтобы онъ берегъ его у себя, но для того, чтобы благотво¬ 
рилъ ближнимъ и чрезъ то умножалъ славу Божію; не затѣмъ Господь даетъ умъ, 
даръ слова, силы и способности тѣлесныя и душевныя, чтобы человѣкъ ничего не 
дѣлалъ, а для того, чтобы все это употреблялъ на пользу ближнихъ и чрезъ то еще 
болѣе укрѣплялъ эти дары Божіи въ самомъ себѣ, во славу Божію и во спасеніе 
себѣ. Наши ближніе и есть торжники, умножающіе наши таланты; лихва —это ихъ 
добрыя дѣла, по нашему наученію сдѣланныя, ихъ благодаренія Господу за то до¬ 
брое, которое они чрезъ насъ получили, ихъ и наше чрезъ нихъ, по ихъ молитвамъ, 
вѣчное спасеніе (Тр. л.). Лѣнивый рабъ изображаетъ собою грѣшниковъ, а что онъ 
извинялъ себя, и не сознавался и не просилъ прощенія, это означаетъ упорство и 
нераскаянность иныхъ изъ грѣшниковъ. 

26. ООвѣфдвх же господь речё <Ьѵ\&: 
лукавый рлве й лѣнивый, вѣдѣла (-а), глкш 
жіі&, йдѣже не сѣлух, й совнрдю, йдѣже 
не рлсточйуа: 

27. подовлше оуво тевѣ вдлти сревро 
л\оё торжішвшлѵл: й при шёда дза взАла 
вы у а своё са лйувою: 

Господинъ же его сказалъ ему въ 
отвѣтъ: лукавый рабъ и лѣнивый! ты 
зналъ, что я жну, гдѣ не сѣялъ, и 
собираю, гдѣ не разсыпалъ; 

посему надлежало тебѣ отдать се¬ 

ребро мое торгующимъ, и я прпшедъ 
получилъ бы мое съ прибылью-, 

Тутъ господинъ осуждаетъ лѣниваго раба. И какъ онъ осудилъ раба его же 
'собственными словами; такъ и Господь осудитъ грѣшниковъ ихъ же словами — если 
вы знали, т. е. думали, что Л дѣйствительно таковъ,—жну, гдѣ не снялъ, и соби¬ 
раю, гдѣ не разсыпалъ; то хотя не изъ любви къ добру и ко Мнѣ, а изъ страха, 
не надлежало ли вамъ отдать серебро мое торгующимъ (торжникамъ), и Я пришедъ 
получилъ бы мое съ прибылью (азъ взялъ быхъ свое съ лихвою), т. е. не слѣдовало 
бы скрывать Моихъ даровъ, а должно бы позаботиться о пріумноженіи ихъ. От¬ 
дать торгующимъ, т. е. если самому своею собственною дѣятельностью лѣнь было 
пріумножить полученное серебро, то по крайней мѣрѣ отдалъ бы оное за извѣстные 
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проценты торгующимъ, и капиталъ все-таки умножился бы, т. е. позаботился, по¬ 
трудился бы, насколько возможно. Это значитъ: никто и ничѣмъ не можетъ оправ¬ 
дывать себя въ томъ, что будто не могъ ничего сдѣлать во славу Божію, для нрав¬ 
ственной пользы ближняго и своей собственной. Кто слабъ силами, тотъ болѣе молись, 
и—Богъ дастъ помощь; невѣдущій учись у разумнаго и опытнаго; подчиненный пови¬ 
нуйся властямъ; бѣдный служи другимъ, молись за нихъ (чит. объясн. 18 ст.). 

28. возлиіте оуво ш негш таланта й 
дадите Гш^щелА деслть таланта: 

29. нлАфелА5 во вездѣ дано вздета н 
преизв^дета: и) ненлАчрагш же, й ^же 
лани тс а йлаѢл, бзато вздета ш негш: 

итакъ возмите у него талантъ и 
дайте имѣющему десять талантовъ: 

ибо всякому имѣющему дастся и 
пріумножится, а у неимѣющаго отни¬ 

мется и то, что имѣетъ:, 

Это значитъ, что кто заботится о добромъ употребленіи даровъ Божіихъ, у 
того болѣе и болѣе умножаются самые дары, и наоборотъ, напр., кто учится усердно, 
тотъ болѣе и болѣе развиваетъ свои способности и пріобрѣтаетъ познанія, а кто- 
лѣнится, тотъ притупляетъ способности, забываетъ и то, что узналъ было. Кто изъ 
богатыхъ усердно помогаетъ бѣднымъ, у того богатство не оскудѣваетъ, а умно¬ 
жается; а скупые въ отношеніи къ бѣднымъ, тратя богатство на собственныя при¬ 
хоти и удовольствія, бѣднѣютъ. Кто воздерженъ, тотъ здоровъ и живетъ долго; а 
кто невоздерженъ, тотъ болѣетъ и рано умираетъ. Слова: имущему и пр. сказаны 
были Господомъ и при другомъ случаѣ. (Чит. объясн. 12с т. 13 гл). 

30. й ііскліочйладго рлвл вверзите во 
тл\& иролАъшнюю: вздета плачь й скре¬ 
жета З^БШЛАЙ. С ІА ГЛ ГОЛА ВОЗГЛАСИ: ЙЛАІЛЙ 
оушы слышатн, да слышнта. 

а негоднаго раба выбросьте во тьму 
внѣшнюю: тамъ будетъ плачъ и скре¬ 

жетъ зубовъ. Сказавъ сіе, возгласилъ: 

кто имѣетъ ушп слышать, да слышитъ! 

И неключимаго (негоднаго) раба вверзите во тьму кромтипюю (внѣшнюю) и пр. 
(чит. объясн. на это 8 гл. 12 ст.). Сія глаголя, возиаси и пр. А на это объясн. 
чит. 43 ст. 13 гл.). 

Зач. 106-е. О второмъ пришествіи Христовомъ и страшномъ судѣ. 

Читается въ недѣлю мясопустную. 

31. ёгда же прі'йдета сііх члвѣческій 
в л славѣ своей й вей сті'и агглн ел милли, 
тогда еддета на пртолѣ славы сиоел, 

Когда же пріидетъ Сынъ Человѣче¬ 

скій во славѣ Своей и всѣ святые 
Ангелы съ Нимъ, тогда сядетъ на 
престолѣ славы Своей, 

Здѣсь Господь I. Христосъ говоритъ о второмъ, славномъ и страшномъ прише¬ 
ствіи Своемъ на землю, при концѣ міра, для всемірнаго суда. Это—послѣдняя бесѣда 
Его съ учениками о послѣднихъ дняхъ міра. Сынъ человѣческій, это—Господь Іисусъ 
Христосъ (20 ст. 8 гл.). Во славѣ своей. Въ первый разъ, для искупленія міра, Го¬ 
сподь приходилъ въ смиреніи и уничиженіи, родился, напр., въ пещерѣ и жилъ на 
землѣ въ образѣ раба; теперь лее, для суда, явится въ Своемъ прославленномъ видѣ, 
со всѣмъ величіемъ и славою, какъ Единородный Сынъ Божій, какъ Царь и Судія 
всей вселенной, такъ что всѣ святые ангелы явятся съ Нимъ, какъ воинство сего 
Царя Небеснаго и какъ служители спасенію человѣковъ и потому свидѣтели всѣхъ 
ихъ дѣлъ (13, 49. Евр. 1, 14). Сядетъ на престолѣ славы Своея—на славномъ Своемъ 
престолѣ (Сл. 28 ст. 19 гл.). Это значитъ то же, что Господь явится во второе при¬ 
шествіе Свое, какъ Царь и Судія вселенной. Образъ взятъ съ обыкновенія царей 
возсѣдать на особенномъ тронѣ въ особенно важныхъ случаяхъ. Въ послѣднее время,, 
когда приближались крестныя страданія и смерть I. Христа, Онъ часто упоминалъ 
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апостоламъ о своей славѣ (16, 27; 24, 30. Мар. 8, 38), — съ одной стороны для 
того, чтобы укрѣпить ихъ вѣру на время Его страданій, а съ другой,—для того, чтобы 
показать, что за страданіями послѣдуетъ Его прославленіе. 

32. н соперѴгсж пред нил\2 вен газы- п соберутся предъ Нимъ всѣ наро- 

цы: и различи та пух дрЬ'га ш дрѴга, га ко- ды; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, 

же пастырь различаете овцы ш кшзлііфаі какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ 
козловъ; 

Предъ пришествіемъ Христовымъ, всѣ умершіе воскреснутъ, оставшіеся же въ 
живыхъ мгновенно измѣнятся — сдѣлаются такими же, какими будутъ воскресшіе. 
Объ этомъ такъ пишетъ св. апостолъ: Господь при возвѣщеніи, при іласѣ архангела 
и трубы Божіей, сойдетъ съ неба; и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде, по¬ 
томъ мы, оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхищены будемъ на облакахъ въ 
срѣтеніе Господа на воздухѣ (1 Сол. 4, 16). Вострубить, и мертвые возстанутъ 
нетлѣнными, и мы измѣнимся (1 Кор. 15, 52). И предстанутъ (соберутся) предъ 
Судіею міра всѣ языцы (народы), всѣ люди, — всѣ, начиная отъ перваго,—Адама, до 
послѣдняго, кто родится въ этотъ день. И разлучитъ ихъ (отдѣлитъ однихъ отъ дру¬ 
гихъ), якоже (какъ) пастырь разлучаетъ овцы отъ козлищъ (овецъ отъ козловъ). 
Овцы здѣсь представляютъ праведниковъ, а козлы — грѣшниковъ. „Наименованіемъ 
праведниковъ овцами, а грѣшниковъ козлами показываются, пишетъ св. Златоустъ, 
ихъ внутреннія расположенія. Овцы животныя чистыя, тихія, покорныя и принося¬ 
щія большую пользу, а козлы—животныя нечистыя, злыя, горделивыя и малополез¬ 
ныя (Іез. 34, 17). „Нынѣ въ церкви Христовой, какъ на нивѣ, растутъ плевелы и 
пшеница — люди добрые и злые, и мы не знаемъ, кто истинно и кто притворно до¬ 
брые. Въ день же суда все откроется въ настоящемъ видѣ и сдѣлается яснымъ и 
очевиднымъ для всякаго" (Воскр. Чт.). „Какою-то несказанною силою, говоритъ св. 
Василій Великій, во мгновеніи времени всѣ дѣла нашей жизни, какъ на картинѣ, 
напечатлѣются въ памяти нашей души, и всѣ они вдругъ предстанутъ предъ взоромъ 
ума, каждое дѣло въ собственномъ образѣ, какъ что было сдѣлано". 

33. іі поставите овцы шдеснѴю сео(-, п поставитъ овецъ по правую Свою 
л шзлифд цдіі^'іоіо. сторону, а козловъ—по лѣвую. 

Правая сторона — мѣсто болѣе почетное, назначаемое людямъ особенно близ¬ 
кимъ (Пс. 109, 1. Ефес. 1, 20). Потому на этой сторонѣ ставятся праведники, 
а грѣшники на противоположной, лѣвой, какъ менѣе почетной. „О, ближній мои! 
восклицаетъ при этомъ святитель Филаретъ. Гдѣ мы тогда будемъ? Что если не бу¬ 
демъ призваны на деспую страну Царя и потомъ въ царство, уготованное отъ сло¬ 
женія міра? Что если очутимся на шуіей странѣ, между козлищами?!"... „Тогда до¬ 
бродѣтельный отецъ станетъ одесную, а порочный сынъ ошуюю; добродѣтельный су¬ 
пругъ въ ликѣ праведныхъ, а порочная супруга въ сонмѣ грѣшныхъ; бѣдный Ла¬ 
зарь, котораго не удостоивалп и ласковаго взгляда, явится на лонѣ Авраамовомъ, а 
гордый богачъ, окруженный ласкателями, на мѣстѣ мученія; дикій, недавно обра¬ 
щенный ко Христу, займетъ мѣсто между избранными, а рожденный въ христіанствѣ 
останется между отверженными; простолюдипъ возлетитъ на облацѣхъ небесныхъ, 
а недостойный служитель алтаря покроется срамомъ п стыдомъ" (Еоскр. Чт.). 

34. Тогда речете царь А'фьша шдеснѴю Тогда скажетъ Царь тѣмъ, которые 
бгш: пріидите, влгвенііін оца лгоегш, на- по правую сторону Его: пріидите, 

слѣдуйте ©уготованное валѵл цртвіе (0 ело- благословенные Отца Моего, наслѣ- 

женід лира: дуйте Царство, уготованное вамъ отъ 
созданія міра: 
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35. взалка^сл во, й длсте лм'і гастн: 
возжлдд^са, й ил по мете мл: странена вѣ^х, 
й введосте ли'не: 

36. н л гл, й шдѣлсте мл: волен/., й 
посѣтйсте л\епе: вк телнійцѣ вѣ^-л, й прі- 
пдосте ко мнѣ. 

ибо алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть, 

жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ 
странникомъ, и вы приняли Меня-, 

былъ нагъ, и вы одѣли Меня; былъ 
боленъ, и вы посѣтили Меня; въ тем¬ 

ницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ. 

Благословенные, т. е. удостоившіеся благословенія,—благоволенія п назначенія 
къ блаженству. Наслѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ сложенія (отъ созданія) 
міра. Богъ отъ вѣчности предвидѣлъ паденіе людей, отъ вѣчности предопредѣлилъ 
имъ и Спасителя и приготовилъ блаженное царство. Онъ отъ вѣчности предвидѣлъ 
и дѣйствія людей, отъ вѣчности же опредѣлилъ и воздаяніе за нихъ — за добрыя 
царство, а за злыя мученія (Рим. 8, 29 — 30. Еф. 1, 4 — 11). Съ какими благами 
можно сравнить наименованіе благословенные, и притомъ благословенные отъ Отца? 
восклицаетъ св. Златоустъ. Сколько чести, сколько блаженства въ этихъ словахъ! 
„На землѣ вы много страдали, за это отъ вѣчности Я уготовалъ вамъ царствіе на 
небѣ. Здѣсь найдете вы желаннное успокоеніе, здѣсь отымется всякая слеза отъ 
очей вашихъ, здѣсь срѣтитъ васъ вѣчная радость, вѣчное счастіе и блаженство*1. 
(Воскр. Чт.). Бзалкахея бо, и даете ми ясти (ибо алкалъ Я, и вы дали мнѣ ѣсть), 
т. е. у Меня не было хлѣба, и вы подали Мнѣ милостыню, и Я напитался ею. Воз- 
жадахся (жаждалъ), хотѣлъ пить, и напоисте Мя. Страненъ бѣхъ, и введосте Мене 
(былъ странникомъ, и вы приняли Меня). На востокѣ, гдѣ гостинницы были очень 
рѣдки, а путешествіе было особенно утомительно по жаркому климату, гостепріимство 
считалось особенно важною добродѣтелью (Быт. 18, 1—8. Мих.). Нагъ (былъ), и одгъ- 
ясте Мя (и вы одѣли Меня). Нагъ, т. е. одѣтъ бѣдно, недостаточно для прикрытія 
тѣла отъ жара или холода (Іак. 2, 5. Іов. 22, 6). Боленъ (былъ), и посѣтйсте Мене,— 
навѣетшш Меня, утѣшили свонмъ теплымъ участіемъ и добрымъ словомъ. Въ тем~ 
ницѣ бѣхъ (былъ), и пргидосте (пришли) ко Мнѣ, — и тутъ но забыли Меня, навѣ- 
стили Меня. Что будутъ ощущать сердца праведныхъ, когда услышатъ они сіи сла¬ 
достныя слова своего Господа и Спасителя, этого и представить нельзя. Господь— 
Судія, творя судъ, не упоминаетъ ни о какихъ другихъ добродѣтеляхъ праведни¬ 
ковъ, какъ только объ одной добродѣтели милосердія, не упоминаемъ также и о 
вѣрѣ. Почему же это? Не упоминаетъ о вѣрѣ потому, что она уже предполагается 
самыми дѣлами милосердія, которыя происходятъ отъ вѣры. Господь сказалъ апо¬ 
столамъ: потому узнаютъ вегъ, что вы Мои ученики, если будете гімгътъ любовь ме¬ 
жду собою (Іоан. 1В, 35). О другихъ добродѣтеляхъ Господь не упоминаетъ, потому 
что, кто имѣетъ добродѣтель милосердія, тотъ непремѣнно имѣетъ и другія добро¬ 
дѣтели. Съ другой стороны—потому, что добродѣтель милосердія есть высшая изъ 
добродѣтелей, она покрываетъ и очищаетъ самые грѣхи. Блаженны милостивые, ибо 
они гюмилованы будутъ (Мѳ. 5, 7). Милостътя очищаетъ всякій гргъхъ (Тов. 12, 9). 

37. Тогда швѣіраюта праведницы, 
гллголюціе: гди, когда тл вндѣ^олѵл алчѴ 
ціа, й идпіш)(Олѵа; йлй жажд&рд, й илпо- 
нд-ома; 

38. когда же тл вйдѣ^олч; странна, и 
иведо^олаг; йлй нага, й шдѣл^ома; 

39. когда же тл вндѣ^олѵа болліцл, 
йлй ва темницѣ, й пріидб^олѵл ка тевѣ; 

Тога праведники скажутъ Ему въ 
отвѣтъ: Господи! когда мы видѣли 
Тебя алчущимъ, и накормили? иди 
жаждущимъ, и напоили? 

когда мы видѣли Тебя странникомъ, 

и приняли? или нагимъ, и одѣли. 

когда мы видѣли Тебя больнымъ, 

или въ темницѣ, и пришли къ Тебѣ? 

Тутъ въ словахъ праведниковъ выражается съ одной стороны смиреніе ихъ,—отли¬ 
чительная черта истинныхъ праведниковъ, съ другой стороны—желаніе знать, ка¬ 
кимъ образомъ они дѣлали дѣла милости Самому Господу. 
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40. И швѣіравя црь речстй идѵл: И Царь скажетъ имъ въ отвѣтъ: 

Л ЛИШЬ глголю валѵл, понеже сотвористе истинно говорю вамъ: такъ-какъ вы. 

едшюлА сир вратін ллоир л\еншнр, сдѣлали это одному изъ сихъ брать- 

мнѣ сотвористе. евъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали 
М нѣ. 

Господь называетъ Своими братьями вообще людей, такъ какъ, живя на землѣ, 
Онъ Самъ былъ человѣкомъ (Богочеловѣкомъ, Евр. 2, 11), особенно же изъ нихъ— 
истинныхъ Своихъ послѣдователей, какъ близкихъ къ Нему и по духу, и по 
жизни — по жизни по Его примѣру (Чит. объяін. 50 ст. 12 гл.). Меньшими і . 
братьями Своими Господь называетъ меньшихъ, несчастныхъ изъ людей: бѣдныхъ, V 
угнетенныхъ и также смиренныхъ,—ради уничиженное™ ихъ, какъ и Самъ Онъ сми¬ 
рилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти и смерти крестной (Фил. 2, 8). Сдѣлан¬ 
ное нами добро, а также и зло (45 ст.) своимъ ближнимъ Господь относитъ къ Са¬ 
мому Себѣ, потому что единеніе Господа съ истинными послѣдователями Его самое 
тѣсное, такъ что Онъ въ нихъ и они въ Немъ (Іоан. 15, 4—6. Мат. 10, 40). По¬ 
неже сотвористе единому сихъ братій, Мнѣ сотвористе. „На сіи слова, написанныя 
въ Евангеліи, поучаетъ митрополитъ Филаретъ, ты можешь смотрѣть какъ на заем¬ 
ное письмо, которымъ Господь призналъ Себя должнымъ тебѣ во всемъ, что ты по¬ 
далъ или что благотворительно сдѣлалъ нуждающемуся ближнему. Онъ уничижаетъ 
Себя до образа должника твоего, чтобы привлечь тебя къ благотворенію и чрезъ 
благотвореніе къ блаженству: такова дивная благость Его. Онъ занимаетъ у тебя 
бездѣлицы, прахъ, тлѣнъ, которые ты называешь благами земными, чтобы имѣть слу¬ 
чай, безъ оскорбленія правосудія Своего, платить тебѣ истиннымъ благомъ, нетлѣ¬ 
ніемъ, блаженствомъ, съ такою лихвою, который ты никогда исчислить не возмо¬ 
жешь". Въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ (Дух. Бес. 71 г.) читаемъ слѣдую¬ 
щее: „Тотъ, Кто далъ тебѣ плоть Свою ясти, проситъ у тебя куска хлѣба; ужели 
ты, въ лицѣ бѣднаго, не напитаешь Его алчущаго? Тотъ, Кто испилъ за тебя горь¬ 
кую чашу страданій и смерти, Кто даетъ тебѣ кровь Свою въ питіе жизни, проситъ 
у тебя чаши студеной воды; ужели ты въ лицѣ бѣднаго нищаго, не напоишь Его 
жаждущаго? Тотъ, Кто крестомъ купилъ и даровалъ тебѣ небо, не имѣетъ гдѣ главу 
преклонить; ужели ты, въ лицѣ странныхъ, не введешь Его въ домъ свой и не отво¬ 
ришь двери Тому, Кто отверзъ тебѣ райскія двери? Тотъ, Кто одѣлъ тебя въ свѣт¬ 
лую боготканную одежду правды и веселія, терпитъ холодъ, едва прикрываясь руби¬ 
щемъ; ужели ты, въ лицѣ безпомощныхъ бѣдняковъ, не одѣнешь Его нагого? Кто 
исцѣлилъ тебя отъ смертельныхъ ранъ грѣховныхъ, лежитъ и страждетъ на одрѣ бо¬ 
лѣзни; ужели ты, въ лицѣ больныхъ, не послужишь Ему въ болѣзни? Тотъ, Кто изба¬ 
вилъ тебя отъ узъ адовыхъ и даровалъ тебѣ вѣчную свободу чадъ Божіихъ, сидитъ 
въ темницѣ, обложенный оковами; ужели ты, въ лицѣ узниковъ, не посѣтишь Его и 
не послужишь Ему? Ужели ты постыдишься мрачнаго жилища узниковъ ради Того, 
Кто не постыдился сойти въ адъ для искупленія грѣшниковъ?" Господь говоритъ 
праведникамъ: поелику вы сдѣлали сіе одному изъ сихъ братьевъ Моихъ меньшихъ, 
то сдѣлали Мнѣ. Это значитъ, что, дѣлая то или другое благотвореніе ближнему, мы 
должны дѣлать оное какъ меньшему брату Христа, какъ Самому Христу, ради Хри¬ 
ста; тогда это благотвореніе будетъ спасительно для насъ (Сл. 10, 40 — 42); тѣмъ 
болѣе не должны дѣлать его по тщеславію, изъ корыстныхъ цѣлей: въ такомъ слу¬ 
чаѣ мы будемъ дѣлать его не для Христа, а для самихъ себя. 

41. іогдд речетх и Лфылѵл ишіѴюю Тогда скажетъ п тѣмъ, которые по 
(§гш): идите ш л\еп(~, проклятіи, ко огнь лѣвую сторону: идите отъ Меня, про¬ 

сѣчный, о уготованный діаволѣ и аггелшлѵл клятые, въ огонь вѣчный, уготован- 

егю: ный діаволу и ангеламъ его: 

Идите отъ Мене. „Совокупите тысячу гсеичъ, восклицаетъ св. Златоустъ, это от¬ 
нюдь не будетъ такъ тяжко, какъ быть извержену отъ слава, быть ненавидиму Богомъ. 
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Лучше подвергнуться безчисленнымъ ударамъ молній, нежели видѣть кроткое лицо 
Господа, отъ насъ отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на насъ“. 
Проклятіи (въ противоположность слову: блаюсловенніи) значитъ лишенные даровъ 
Божія благословенія и осужденные на бѣдствія и мученія. Такъ поражены были про¬ 
клятіемъ отъ Бога: змій, соблазнившій первыхъ людей въ раю, земля за грѣхъ сихъ 
люден, Каннъ за братоубійство и т. п. (Быт. В, 14, 17; 4, И). Отъ вѣчный. Огонь 
изображаетъ собою высшую степень мученій, такъ какъ казнь сожженія огнемъ есть 
самая жестокая (чит. объясн. 22 ст. 5 гл.). Объ огнѣ адскомъ говоритъ Господь, 
что онъ приготовленъ не для человѣка, а для діавола и ангеловъ его, т. е. для со¬ 
грѣшившаго и осужденнаго за то на вѣчныя мученія, сатаны—главнаго изъ ангеловъ 
и увлеченныхъ имъ, низшихъ его ангеловъ (Іуд. 6. Апок. 12, 8—9). Грѣшники осу¬ 
ждаются на одинаковыя мученія съ діаволами, потому что по дѣламъ своимъ стано¬ 
вятся участниками того лее зла, которымъ одержимы злые духи (Мих.). „Я царство 
готовилъ вамъ, огонь же не вамъ, а діаволу и ангеламъ его. Но такъ какъ вы 
сами себя ввергли въ огонь, то и вините въ томъ самихъ себя“ (Злат.). 

42. вздлкд^са во, Й не ддсте л\й тети: ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ 
возжддд^са, й не ндпойсте л\ене: ѣсть-, жаждалъ, и вы не напоили 

Меня; 
43. стрдненх вѣ)(2,н не введосте л\ене: былъ странникомъ, и не приняли 

ндгх, й не щдѣдсте лденё: воленх й вх Меня- былъ нагъ, и не одѣли Меня; 
тедднйцѣ, й не посѣтйсте лденё. боленъ и въ темницѣ, и не посѣтили 

Меня. 
44. Тогда швѣфдютх <;ЛЛ$ й тіи, глд- Тогда и они скажутъ Ему въ от- 

гблюціе: гдн, когда тл вйдѣ^ома длч&рд, вѣтъ: Господи! когда мы видѣли Тебя 
йлй жлжд^фД, или странна, или нагл, или алчущимъ, или жаждущимъ, иди стран- 
вольна, йлй ва телдницѣ, й не послужи- никомъ, или нагимъ, или больнымъ, 

или въ темницѣ, и не послужили 
Тебѣ? 
Тогда скажетъ имъ въ отвѣтъ: ис¬ 

тинно говорю вамъ: такъ-какъ вы не 
сдѣлали этого одному изъ сихъ мень¬ 
шихъ, то не сдѣлали Мнѣ. 

Взалкахся бо, и не даете Ми ясти (алкалъ Я, и вы не дали мнѣ ѣсть) и пр. 
„Замѣть, пишетъ св. Златоустъ, что у осуждаемыхъ но было ни одной добродѣтели. 
Они не только не напитали алчущаго, не одѣли нящаго, но даже, что гораздо легче 
было исполнить, и больного не посѣтили... Такимъ образомъ все дѣлало ихъ достой¬ 
ными наказанія: и удобность исполнить прошеніе, ибо Онъ просилъ только хлѣба; и 
жалобный видъ просящаго, ибо Онъ былъ нищъ; и естественное состраданіе, ибо 
Онъ былъ человѣкъ; и особенная привлекательность обѣщанія, ибо обѣщано царство; 
и страхъ наказанія, ибо угрожала геенна; и важность пріемлющаго, ибо Самъ Богъ 
принималъ въ лицѣ нищихъ"... 

46. И йд$гх сіи вх лдѴвѴ вѣчнѴю: И пойдутъ сіи въ муку вѣчную, а 
прдведницы же вх животх вѣчный. праведники въ жизнь вѣчную. 

Въ муку вгъчную, въ животъ вгъчнъгй (въ жизнь вѣчную). Въ Священномъ писа¬ 
ніи во многихъ мѣстахъ говорится, что какъ блаженство праведныхъ, такъ и муче¬ 
нія грѣшныхъ будутъ вѣчны. „Напрасно изъясняютъ адскій огонь дѣйствіемъ со¬ 
вѣсти, пишетъ митр. Филаретъ; напрасно вопрошаютъ: какія это мученія? какой это 
огонь, который бы могъ дѣйствовать на безсмертнаго человѣка? Но Кто можетъ сіе 
тлѣнное облещи въ нетлѣніе (1 Кор. 15, 44) и сдѣлать тѣло духовнымъ, Тому 
трудно ли приготовить столь тонкій и проницательный огонь, чтобы также былъ ощу- 

)имх тевѣ; 

45. Тогда швѣфдетх йлѵх, глд гола: 

лллйнь глголю вдлѵл, понеже не сотворйсте 
едином)? сй^х лдёныни^х, ни лміѣ сотво¬ 

рйсте. 
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щаемъ безсмертнымъ составомъ, какъ нынѣшній огонь нынѣшнимъ тѣломъ? Тщетно 
нѣкоторые, пишетъ тотъ же святитель, для смягченія страшной угрозы вѣчнымъ 

■адскимъ огнемъ, прибѣгаютъ къ милосердію Божію, но какое милосердіе для тѣхъ, 
кои съ непреодолимымъ упорствомъ отвергаютъ милосердіе? Богъ есть единое безко¬ 
нечное благо; уклоненіе отъ Него—единое безконечное зло". „Если бы Богъ просла¬ 
влялъ вѣчно, а наказывалъ временно, пишетъ одинъ изъ духовныхъ пастырей, то 
было бы вѣчнымъ только Его милосердіе, а правосудіе не вѣчнымъ, не дѣйствитель¬ 
нымъ. По Богъ сколько милосердъ, столько же и правосуденъ. Безпредѣльно Его 
милосердіе, безпредѣльно и Его правосудіе. Если бы грѣшникъ могъ получить рай¬ 
ское блаженство, то получилъ бы не на радость себѣ: онъ сталъ уже неспособенъ 
къ блаженству. Душа его сроднилась съ зломъ и грѣхомъ. И какъ несносны солнеч¬ 
ные лучи для очей больныхъ, такъ не можетъ грѣшникъ вынести лицезрѣнія Божія. 
Какъ не можетъ рыба жить въ воздухѣ, такъ неспособенъ грѣшникъ къ райской 
жизни. Уже и теперь, въ земной жизни, развѣ не скучаетъ онъ въ молитвѣ? Развѣ 
не бѣжитъ изъ храма Божія? Что же онъ чувствовалъ бы въ царствѣ небесномъ, 
гдѣ ангелы Божіи и праведники прославленные обрѣтаютъ свое блаженство въ сла¬ 
вословіи Бога-Творца и Спасителя"? (Тр. л.) 

ГЛАВА XXVI. 
Зач. 107. Извѣщеніе апостоловъ Іисусомъ Христомъ о пасхѣ и Своихъ 

страданіяхъ и совѣщаніе враговъ убить Его. 

Читается въ великій четвертокъ на литургіи. 

1. Й БЫСТЬ, егдл СКОНЧА ІИСй ВСА сло- 

вссл сіа, реме оучйшлга своіша: 

2. вѣете, ілкш по двою дню пде^д вз¬ 

дета, й сна члвѣческій преддна вздета на 
пропдтіе. 

Когда Іисусъ окончилъ всѣ слова 
сіи, то сказалъ ученикамъ Своимъ: 

вы знаете, что чрезъ два дня бу¬ 

детъ Пасха, и Сынъ Человѣческій 
преданъ будетъ на распятіе. 

Окончилъ (сконча) слова еш, т. е. притчи о 10 дѣвахъ, талантахъ и ученіе о 
страшномъ судѣ (гл. 25). Пасха будетъ. Пасха, это—главнѣйшій и торжественнѣй¬ 
шій еврейскій праздникъ. Установленъ онъ въ память чудеснаго избавленія Евреевъ 
отъ рабства египетскаго при Моисеѣ, почти за полторы тысячи лѣтъ до Р. Хр. На¬ 
званіе пасха значитъ прохожденіе. Оно дано празднику потому, что въ ночь предъ 
выходомъ Евреевъ изъ Египта, когда ангелъ Господень поражалъ всѣхъ первенцевъ 
египетскихъ, онъ проходилъ дома еврейскіе (Исх. 12). Пасха праздновалась послѣ весен¬ 
няго мартовскаго полнолунія, въ 14-й день мѣсяца Нисана (Марта), въ соединеніи съ 
праздникомъ Опрѣсноковъ, который начинался на второй день Пасхи, и праздновалась 
8 дней. Приготовленіе къ этому празднику начиналось съ 10-го числа, когда отцы 
семействъ должны были избирать по однолѣтнему, безъ порока, агнцу—ягненку, ко¬ 
тораго въ 14-й день закалывали во дворѣ святилпща, послѣ извѣстнаго приготовле¬ 
нія, пекли и затѣмъ ѣли. Кровью пасхальнаго агнца, когда въ первый разъ была со¬ 
вершена Пасха въ Египтѣ, кропили пороги домовъ, чтобы ангелъ-губитель египетскихъ 
первенцевъ проходилъ мимо этихъ домовъ; въ послѣдствіи же кровью кропили только 
жертвенникъ, почему агнцы и закалывались при скиніи или храмѣ. Вотъ какъ описы¬ 
вается въ Толков. Евангеліи еписк. Михаила празднованіе Пасхи во времена Христо¬ 
вы. „Вкушеніе Пасхи начиналось вечеромъ 14-го числа Нисана, по захожденіи солнца. 
Прежде всего приступали къ чашѣ съ виномъ, разбавленнымъ водою. Воздавъ хвалу 
Богу, глава семейства пилъ изъ нея, а за нимъ, по очередч, пили всѣ присутству- 
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ющіе. Это называлось — первая чаша. Послѣ сего умывали руки, произнося слова 
благодаренія Богу. Затѣмъ вкушали но немногу агнца пасхальнаго, прѣснаго хлѣба 
и горькихъ травъ и родъ соуса съ финиками, смоквами, виноградомъ и уксусомъ, 
произнося славословіе, послѣ чего блюда сіи уносились, и снова поставлялась чаша 
съ виномъ и водою. Блюда уносились для того, чтобы возбудить любопытство дѣтей 
и имѣть такимъ образомъ случай разсказать исторію праздника. Тогда глава семей¬ 
ства разсказывалъ. Послѣ сего снова вносились блюда, и онъ произносилъ: „это 
пасха, которую мы вкушаемъ въ память того, что Господь пощадилъ домы наши въ 
Египтѣ11, потомъ, возвышая прѣсные хлѣбы и горькія травы, изъяснялъ, что пер¬ 
вые означаютъ поспѣшность бѣгства Евреевъ изъ Египта, а вторыя — тягость или 
горечь рабства египетскаго. Послѣ сего пѣли первую часть такъ называемой алли- 
луіи (псалмы 113 и 114), произносили краткую молитву и снова пили изъ чаши 
вино. Это называлась — вторая цаша. Снова послѣ сего умывали руки и вкушали 
агнца, травы и хлѣба. Отъ агнца ничего не должно оставаться до слѣдующаго дня. 
Затѣмъ, снова умывъ руки, пили третью чашу, называемую чашею благословенія, 
такъ какъ глава семейства въ особенности благословлялъ Бога за Его особенную 
благость. Въ заключеніи испивали четвертую чашу, называемую галлелъ, такъ какъ 
вслѣдъ за нею воспѣвали вторую часть аллилуіи (псалмы 113, 114). Въ послѣдую¬ 
щіе дни Пасхи ежедневно совершалпсь при храмѣ жертвоприношенія,—и общественныя, 
отъ лица цѣлаго народа, и частныя, отъ усердія частныхъ лицъ. Во второй день 
праздника, т. е. въ первый день Опрѣсноковъ, приносился снопъ ячменя, какъ на¬ 
чатокъ новыхъ плодовъ. Особенно были чтимы первый и послѣдній дни праздника". 
Сынъ Человѣческій преданъ будетъ на пропятіе. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: 
„говоритъ такъ Господь, показывая тѣмъ, что Онъ идетъ на распятіе, все предвидя. 
О воскресеніи не упоминаетъ, потому что говорилъ о томъ много". 

3. Тогда соврлшлсд др^іерее й кнйж- 

ницы и старцы людстін во двор/. лр^'іере- 

она, гллголемлгш каіафы, 

Тогда собрались первосвященники 
и книжники и старѣйшины народа во 
дворъ первосвященника, по имени 
КаіаФЫ, 

О первосвященникахъ (архіереяхъ) и книжникахъ (чит. въ объясн. 4 ст. 2 гл.). 
Старѣйшины народа,—это были и старшіе въ родѣ, и просто только почетныя и долж¬ 
ностныя лица, которыя имѣли участіе въ правительственныхъ дѣлахъ. Старѣйшины 
были въ городахъ, селеніяхъ и мѣстечкахъ. Конечно, здѣсь разумѣются не всѣ ста¬ 
рѣйшины народа, а только тѣ, которые были болѣе извѣстны или единомысленны 
съ врагами Христовыми. Во дворъ первосвященника Каіафы. Собраніе первосвящен¬ 
никовъ, книжниковъ и старѣйшинъ у тогдашняго первосвященника Каіафы, это— 
собраніе синедріона, т. е. высшаго суда у евреевъ (чит. 5, 22), но не обыкновенное, 
каковыя всегда происходили въ зданіи при храмѣ, а особенное, тайное,—для совѣ¬ 
щанія по особенному (экстренному), спѣшному дѣлу. Каіафы. Каіафа, это было про¬ 
званіе или фамилія первосвященника, имя же его было Іосифъ. Первосвященство 
получилъ Каіафа за 25 л. до Рождества Христова, и въ 36 году смѣненъ Іонафа¬ 
номъ, сыномъ своего предшественника и тестя Анны или Анана (Флав.). 

4. Гі совѣщаша, да Тиса лестію Гім#га 
й оувіюта: 

5. глагола^ же: но не ва праздник/, 

да не молва вздета в/ людеуа. 

и положили въ совѣтѣ взять Іису¬ 

са хитростью и убить- 

но говорили: только не въ празд¬ 

никъ, чтобы не сдѣлать возмущенія 
въ народѣ. 

Народъ любилъ Господа I. Христа, еще такъ недавно торжественнымъ образомъ 
встрѣчалъ Его при входѣ въ Іерусалимъ, какъ Мессію Своего. Посему понятно опасе¬ 
ніе враговъ Христовыхъ, чтобы народъ не вступился за Него, и не произошло возму¬ 
щенія, и рѣшеніе взять Его хитростію, тайно отъ народа. Не въ праздникъ — такъ 
какъ къ празднику Пасхи стеченіе народа въ Іерусалимъ было громадное, до двухъ 



Стихи 6-9. ГЛАВА XXVI. 257 

милліоновъ человѣкъ. При этомъ замѣчаетъ св. Златоустъ: „діаволъ не хотѣлъ, 
чтобы Христосъ пострадалъ въ Пасху, дабы страданіе Его не сдѣлалось замѣтнымъ; 
но не такъ произошло, какъ хотѣлъ діаволъ и предполагали люди, а какъ—угодно 
Богу: найдя предателя, Іудеи совершили убійство Господа именно въ праздникъ". 

Зач. 108-е. Господъ Іисусъ Христосъ въ Виѳаніи и жена, возливающая: 
на Него мѵро, и умыселъ Іуды. 

Читается въ великую среду на литургіи. 

6. Інс$ же бьівшУ вй вн-ѳ-аніи, ва дол& Когда же Іисусъ былъ въ Виѳаніи, 

сілдшнл проклженнлгш, въ домѣ Симона Прокаженнаго, 

Въ Виѳаніи. Виѳанія, это—бывшее селеніе близъ Іерусалима, гдѣ жило семей¬ 
ство Лазаря, которое I. Христосъ любилъ за благочестіе (чит. объясн. 1 ст. 21 гл.). 
Въ дому Симона прокаженнаго. Думаютъ, что Симонъ былъ исцѣленъ I. Христомъ 
отъ проказы, почему и назывался прокаженнымъ. 

7. приступи кх нел$ жена, сткламнц^ приступила къ Нему женщина съ 
ллѵра йлѵ^цні многоцѣннаго, й возлнваше алавастровымъ сосудомъ мѵра дра¬ 

на глав$ егш возлежаціа. гоцѣннаго и возливала Ему возлежа¬ 

щему на голову. 

Приступила женщина (приступи жена). Полагаютъ, что это была та самая 
женщина, которая, по сказанію евангелиста Луки (7 гл.), еще ранѣе помазала Го¬ 
спода въ домѣ нѣкоего Симона фарисея. Полагаютъ также, что и этотъ Симонъ 
прокаженный былъ тотъ же Симонъ фарисей (Мих.). У евангелиста Луки (ст. 37) 
женщина названа грѣшницею. Можетъ быть, это была Марія Магдалина, изъ кото¬ 
рой Господь изгналъ бѣсовъ (Мар. 16, 9), и она теперь такъ трогательно свидѣ¬ 
тельствовала свою благодарность Господу, за что и получила отпущеніе грѣховъ 
(Мих.) Съ алавастровымъ сосудомъ мгра (сткляницу игра имущи) многоцѣннаго. Ала- 
вастръ, это—родъ мрамора, изъ котораго древле дѣлались сосуды для храненія жидкихъ 
ароматическихъ веществъ, также вазы, урны и пр. Сосуды эти были съ длиннымъ 
и узкимъ горломъ. Мѵро^ это —драгоцѣнная благовонная жидкость, составлявшаяся 
изъ маслъ и пахучихъ веществъ: изъ оливковаго масла, нарда, смирны и разныхъ 
цвѣтковъ. Возливаше (возливала) на главу Ею возлежаща. Помазаніе мѵромъ вдревле 
у Евреевъ употреблялось при посвященіи въ первосвященники, цари и пророки; упо¬ 
треблялось оно и въ обыденной жизни, особенно во время пиршествъ, также при 
представленіи высокимъ людямъ или пріемѣ у себя въ домѣ такихъ людей. Пома¬ 
зывали обыкновенно волосы на головѣ, лицо, бороду и одежды (Псал. 22, 5; 132, 2), 
а, для выраженія особеннаго почтенія, и ноги. Возлежаща—возлежащему, т. е. сѣ- 
дящему на вечери за трапезою (чит. объясн. 19 ст. 14 гл.). 

8. Нйдѣвше же оучііцы негодовлша, Увидѣвши это ученики Его возне- 

шгблюціе: чесш рддн гйвель сіж (высть); годовали и говорили: къ чему такая 
трата? 

9. лдожлше во сіе мѵро продано выти ибо можно было бы продать это 
нд мнозѣ й датисж НІІЦ1ЫМЙ. мѵро за большую цѣну и дать ни¬ 

щимъ. 

Ученикамъ казалос.,. что лучше бы этими деньгами, какія употреблены на мѵро, 
помочь бѣднымъ, чѣмъ тратиться на то, что считается роскошью; тѣмъ болѣе, что 
Христосъ_Учитель ихъ пе терпѣлъ роскоши и очень высоко ставилъ дѣла мило¬ 
сердія и состраданія. Милости хочу, а пе жертвы (12 гл. 7 ст.) высказалъ Онъ 
однажды. 

і 7 

Бухаревъ. 
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10. Разумѣвъ же іи ел рече нллх: что 
тр^ждаете жен&; дѣло во довро содѣй ш 
л\нѣ: 

11. всегда во нйціыж идите съ совою: 
мене же не всегда идите: 

12. возліавшн во сіа л\ѵро сіе на тѣ¬ 
ло мое, на погревеніе л\а сотвори: 

Но Іисусъ уразумѣвъ сіе сказалъ 
имъ: что смущаете женщину? она 
доброе дѣло сдѣлала для Меня: 

ибо нищихъ всегда имѣете съ со¬ 

бою, а Меня не всегда имѣете-, 

возливши мѵро сіе на тѣло Мое, 

она приготовила Меня къ погребенію-, 

Поступокъ женщины происходилъ отъ ея благоговѣнія къ I. Христу, теплой вѣры 
и сокрушеннаго сердца, почему Господь и допустилъ ее сдѣлать оный. Между тѣмъ 
женщина не могла не смутиться, когда увидѣла негодованіе и ропотъ учениковъ 
Христовыхъ относительно своего поступка. Но Господь успокоилъ и самую жену, и 
учениковъ, сказавъ: 1) дѣло бо добро содѣла о Мнѣ (доброе дѣло сдѣлала она для 
Меня): возливши бо мгро сіе на тѣло Мое, на погребеніе Мя сотвори (она пригото¬ 
вила Меня къ погребенію). У Евреевъ, какъ и у другихъ народовъ на востокѣ, было 
обыкновеніе помазывать мѵромъ,—душистымъ составомъ (чит. объясн. 7 ст.) тѣла 
умершихъ. Это дѣлалось для того, чтобы долѣе предохранить ихъ отъ разложенія 
и дурного запаха. Съ другой стороны помазаніемъ выражалась честь къ умершему, 
подобно какъ помазаніемъ при жизни (ст. 7). По всей вѣроятности, женщина и не имѣла 
мысли о приготовленіи Христа къ погребенію, но Онъ Самъ даетъ сіе высокое зна¬ 
ченіе ея дѣйствію. 2) Нищія бо всегда имате съ собою, Мене же не всегда. Нищихъ 
всегда имѣете съ собою, потому всегда и можете имъ благотворить. А Меня не всегда 
имѣете, т. е. въ тѣлесномъ образѣ, и потому почесть помазанія мѵромъ можно было 
воздавать Ему, Христу недолгое время, такъ какъ приближался конецъ Его земной жизни. 

13. лллйнь глгблю валю: йдѣже аіре 
проповѣдано ведетъ еѵліе сіе во всемъ Аи¬ 
ръ, речетсд, й еже сотвори сіа, въ плмать 
ел. 

истинно говорю вамъ: гдѣ ни бу¬ 

детъ проповѣдано Евангеліе сіе въ цѣ¬ 

ломъ мірѣ, сказано будетъ въ память 
ея и о томъ, что она сдѣлала. 

Это—награда земная, небесная же награда разумѣется сама собою. 

14. Тогда шёдъ единъ (0 бвоюііадесА- 
тс, глаголемый $да іскаріштскій, ко лр)(іе- 
реишй, 

15. рече: что лап іріфете дати, й азъ 
валаъ предамъ его; Они же поставиша 
ем'ь' трйдесАть сревреннкъ: 

Тогда одинъ изъ двѣнадцати, назы¬ 

ваемый Іуда Искаріотъ, пошелъ къ 
первосвященникамъ 
и сказалъ: что вы дадите мнѣ, и я 

вамъ предамъ Его? Они предложили 
ему тридцать сребреннпковъ-, 

Вотъ что замѣчаетъ св. Златоустъ, объясняя сказаніе Евангелія о предатель¬ 
ствѣ Іуды: „Безъ опасенія евангелисты говорятъ, что Іуда былъ изъ числа двѣнад¬ 
цати. Такимъ образомъ они не скрываютъ ничего даже такого, что кажется постыд¬ 
нымъ. Изъ этого видно, что они старались объ одной только истинѣ п о томъ, чтобы 
не утаить событія". Іуда названъ Искаріотомъ, по своему происхожденію изъ города 
Каріота (чит. объясн. 4 ст. 10 гл.). Къ первосвященникамъ (къ архіереямъ), такъ 
какъ они были первыми членами высшаго еврейскаго судилища, Синедріона (чит. 
объясн. 3 ст.). Они же (первосвященники) поставиша (предложили) ему тридесятъ 
сребренникъ. Серебренникъ, иначе, сикль—еврейская монета, на наши деньги, по 
однимъ, около 1 р 50 к. (30 ссребр. около 45 руб.), а по другпмъ, 80 к. (—25 руб. 
80 коп.). Это была цѣна раба (Исх) 21, 32). Нѣсколько экземпляровъ монеты сре(? 
бренника или сикля сохранилось до нашего времени и встрѣчаются въ нѣкоторыхъ 
хранилищахъ древностей (Мурет.). Можно думать, что первосвященники назначили 
такую цѣну Господа, чтобы показать презрѣніе къ Нему и въ расчетахъ на жадность 
и сребролюбіе Іуды (Мих.). Свв. евангелисты Маркъ (14, 11) и Іоаннъ (13, 27), говоря 
о предательствѣ Іуды, прибавляютъ, что въ него вошелъ сатана, а первосвященники 
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обрадовались вызову Іуды на преданіе Христа. Истинно покорными рабами сатаны 
сдѣлались какъ Іуда, такъ и первосвященники, замыслившіе погубить Христа! 

16. и штолѣ Гісклше будовнд времене, и съ того времени онъ искалъ удоб- 

дд его предлстх. наго случая предать Его. 

Такъ какъ члены Синедріона боялись народнаго возмущенія (см. 5 ст.), если 
взять Господа Іисуса открыто, въ виду народа. 

Вкушеніе пасхи и установленіе таинства причащеніи. 

17. Их первый же день шпрѣсночный Въ первый же день опрѣсночный 
пристаііишл оучнцы ко інсУ, глдголюфе приступили ученики къ Іисусу и ска- 

1*8: гдѣ убфеши оуготовделѵх тй гости зали Ему: гдѣ велишь намъ пригото- 

^ вить Тебѣ пасху? 
18. Она же, рече: идите во грддх ко Онъ сказалъ: пойдите въ городъ 

Онсицѣ, й рцыте^ оутль глголетх: къ такому-то и скажите ему: Учитель 
времд лдое близ есть: оу теве сотворю говоритъ: время Мое близко, у тебя 
лдс^ С09 оучпкн моими. ^ ^ ^ совершу пасху съ учениками Моими. 

19. И ^сотворишд оучнцы, гакоже по- Ученики же сдѣлали, какъ повелѣлъ 
веліі н.ЛАХ шѵХ, н ОА/Готовлшд пдс^. имъ Іисусъ, и приготовили пасху. 

Бъ первый день опрѣсночный. Праздникъ опрѣсноковъ обыкновенно начинался 
на другой день Пасхи (см. объясн. 1 ст.), но и самый день Пасхи назывался днемъ 
опрѣсночнымъ, потому что пасхальнаго агнца полагалось вкушать съ прѣснымъ хлѣ¬ 
бомъ; также назывался симъ днемъ и канунъ Пасхи, потому что начинали ѣсть 
прѣсный хлѣбъ съ вечера этого дня. По толкованію Зигабена и Ѳеофилакта, здѣсь 
разумѣется день, предшествовавшій Пасхѣ, т. е. 13-е число, четвергъ, и они гово¬ 
рятъ, что названъ этотъ день такъ евангелистами, какъ канунъ этихъ дней. Под¬ 
твержденіе сому мнѣнію находится далѣе въ Евангеліи Іоанна въ словахъ: предъ 
праздникомъ Пасхи Іисусъ, зная, что пришелъ часъ Ею страданій и смерти (13, 1), 
и то обстоятельство, что приготовленіе пасхальнаго агнца совершалось нѣкоторыми’ 
особенно Галилеянами, и въ 13-й день Писана (Христ. чт. 1867 г.). Гдѣ хощеши, 
уготоваемъ Ти нети пасху (гдѣ велишь намъ приготовить Тебѣ пасху)? т. е. при¬ 
готовить все, что полагается для совершенія ея? (1 ст.): агнца, опрѣсноки, 
горькія травы, вино и пр. Идите во градъ къ онсицѣ (къ такому-то) и рцыте (ска¬ 
жите) ему н пр. Въ городъ,—это въ Іерусалимъ. Господь посылалъ апостоловъ изъ 
Виоаніи, гдѣ Онъ былъ въ это время (см. ст. 6). Къ такому-то. Можетъ быть, Го¬ 
сподь и назвалъ то лицо, къ которому посылалъ, но евангелисты умолчали, а мо¬ 
жетъ быть, и не назвалъ. Могъ быть это совершенно неизвѣстный человѣкъ. Св. 
Златоустъ замѣчаетъ по сему поводу: „Для чего посылаетъ къ неизвѣстному лицу? 
Дабы и чрезъ сіе показать, что Онъ могъ не пострадать. Ибо если Онъ одними только 
словами расположилъ человѣка къ тому, чтобы принять учениковъ, то чего бы ни 
произвелъ въ раснинающихъ Его, если бы не хотѣлъ пострадать? Впрочемъ я уди¬ 
вляюсь не тому только, что принялъ Его (Господа) человѣкъ незнакомый, но и тому, 
что Онъ, зная, что навлечетъ на себя великую вражду и непримиримую брань, пре¬ 
зрѣлъ ненависть многихъ". Бремя мое близъ есть (близко), т. е. близка Моя смерть. 
Въ этомъ, замѣчаетъ еписк. Михаилъ, можетъ быть Господь указываетъ причину, 
почему Онъ совершаетъ Пасху за день ранѣе положеннаго закономъ времени. 

20. Ёечер^ же бывш$, позлеждше со Когда же насталъ вечеръ, Онъ воз- 

Осіілѵа11ддесжте оу чибшлал. легъ съ двѣнадцатью учениками; 

Возлеэюаше (возлегъ) со обѣманадесяте (двѣнадцатью) учениками. Первона¬ 
чально установлено было ѣсть пасху стоя, въ дорожной одеждѣ и съ посохами въ 

17* 
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рукахъ, для обозначенія поспѣшности выхода изъ Египта (Исх. 12, II); по впо¬ 
слѣдствіи времени и на пасхальной вечери, какъ и на другихъ вечеряхъ, стали воз¬ 
лежать. „Ѣсть стоя—обычай рабовъ, а Іудеи, вышедъ изъ Египта, освободились отъ 
рабства", вотъ объясненіе Талмуда, почему измѣненъ древній обычай — ѣсть пасху 
стоя (Мих.). 

и когда они ѣли, сказалъ: истинно 
говорю вамъ, что одинъ изъ васъ пре¬ 

дастъ Меня. 

Господь не указываетъ прямо Своего предателя, по милосердію Своему, щадя 
его и давая ему возможность раскаяться (Злат.). 

22. И скорпАфе зѣдш, начата глдгблд- 
тн ё.ѵ\$ едина кі'йждо йѵа: еда аза (-слаб, 
гди; 

Очень понятно это смущеніе апостоловъ. Потому каждый изъ нихъ, кромѣ пре¬ 
дателя, спѣшилъ освободиться отъ подозрѣнія, спрашивая Господа: не я ли (еда азъ 
есмь), Господи? и узнать, кто же это изъ нихъ предатель. Сказали: кромѣ преда¬ 
теля, потому что, какъ видно изъ повѣствованія евангелиста, онъ не спрашивалъ 
вмѣстѣ съ апостолами, а спросилъ уже послѣ, когда Господь нѣкоторымъ образомъ 
указалъ его (ст. 25). 

23. Она же (йвѣфлва рече: шлаочивый Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: опусти- 

со ллноіо ва солило рѴіЛ", той л\л пре- вшій со Мною руку въ блюдо, этотъ 
длста: предастъ Меня- 

Опустившій (омочивый) руку со Мною въ солило. Солило, это было блюдо съ 
разными плодами, приготовленными въ видѣ соуса (см. объясн. 1 ст.): такъ какъ на 
востокѣ не употребляли вилокъ и ложемъ, а брали кушанье просто, рукою (Мих.). 

24. сна оувш члвѣческі'н ндета, ілкоже впрочемъ Сынъ Человѣческій идетъ, 

|сті. писано ш нелла: горе же человѣкѣ то- какъ писано о Немъ-, но горе тому 
ллѴ, ил\же сна члвѣческій иредлстсж: довро человѣку, которымъ Сынъ Человѣче- 

вы было і-лай, Лфе не бы роднлсд чело- скій предается: лучше бы этому чело¬ 

вѣка той. вѣку не родиться. 

Сынъ Человѣческій — Онъ, Христосъ (20 ст. 8 гл.). Идетъ, т. е. на смерть. 
Какъ написано (якоже есть писано) о Немъ, т. е. предсказано заранѣе въ ветхоза¬ 
вѣтныхъ книгахъ (Пс. 21. Ис. 58. Дан. 9 и др.). Горе человѣку тому. Величайшее 
преступленіе — предать на смерть своего Учителя и Господа; величайшее будетъ и 
наказаніе за это. — Здѣсь невольно является вопросъ: „виноватъ ли дѣйствительно 
Іуда въ томъ, что Христосъ страдалъ? Онъ исполнилъ то, что было написано и что 
необходимо было, по премудрымъ планамъ Самого Бога“. Св. Златоустъ такъ отвѣ¬ 
чаетъ на этотъ вопросъ: „Іуда предалъ I. Христа не съ мыслію искушенія, а по 
злобѣ. Если ты не будешь смотрѣть на дѣло,- то и діавола освободишь отъ вины. 
И тотъ и другой достойны безчисленныхъ мученій, хотя и спаслась вселенная. Ибо 
не предательство Іуды сдѣлало иамъ спасеніе, но мудрость Христа и величайшее 
Его промышленіе, обращающее злодѣяніе другихъ въ нашу пользу. Потому Іисусъ 
и называетъ его несчастнѣйшимъ человѣкомъ". „Іуда виновенъ, разсуждаетъ одинъ 
изъ духовныхъ писателей (архимандр. Августинъ): I) тѣмъ, что, живя три года съ 
половиною съ Господомъ, не проникся любовію и благоговѣніемъ къ Нему, а, напро¬ 
тивъ, еще почему-то воспиталъ въ себѣ чувство непріязни и недоброхотства къ Нему; 
2) тѣмъ, что прельстился 30-ю сребренниками, и изъ-за нихъ коварно выдалъ ни 
въ чемъ неповиннаго Господа врагамъ; и 3) тѣмъ, что, сознавая гнусность своего,. 

Они весьма опечалились и начали 
говорить Ему, каждый изъ нихъ: не я 
ли, Господи? 

21. и гадѣ:фыл\2 ил\7і, речё: длишь 
глголіо вдлах, ілш едина и) вдел преддстй 
ЛАЖ. 
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поступка, не залился слезами покаянія, подобно, напр., ап. Петру, а покончилъ 
съ собою самоубійствомъ. Это все доказываетъ, что Іуда имѣлъ душу низкую". 

25. ©вѣцідкх же іЬ'дд предали его, ре¬ 
ме: еда лз& есмь, рдіші; глагола §л\$: ты 
реіілх есй. 

При семъ и Іуда, предающій Его, 
сказалъ: не я ли, Равви! Іисусъ гово¬ 

ритъ ему: ты сказалъ. 

Іуда не спросилъ ранѣе, вмѣстѣ со всѣми апостолами, потому что думалъ, что 
Христосъ не узнаетъ его. Ты сказалъ, т. е. да. „Замѣть, говоритъ при этомъ Зла¬ 
тоустъ, въ обличеніи неизреченную кротость Господа. Даже и теперь Онъ не грозно, 
но милостиво бесѣдуетъ съ предателемъ. 

26. ГЯд^Фылѵл же Ѵмъ, ІНСй 0, пріелла 
іі слгословішй прелолш, й далше 

оучіішш, й реме: пріимнте, гадите: сіе 
есть тѣло л\ое. 

И когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ 
и благословивъ преломилъ и, раздавая 
ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: 

сіе есть тѣло Мое. 

Здѣсь говорится объ установленіи таинства св. причащенія I. Христомъ, послѣ 
совершенія ветхозавѣтной пасхи. Когда они гъли, (идущимъ имъ), т. е. вкушали 
пасху,—вѣроятно уже подъ конецъ пасхальной вечери. Взялъ (пріимъ) хлгъбъ пшеничный, 
каковые были въ употребленіи на востокѣ и, нужно еще замѣтить, не прѣсный, каковой 
вкушали во дни праздника Пасхи и Опрѣсноковъ, а обыкновенный, бывшій въ употребле¬ 
ніи, кислый, который вѣроятно былъ приготовленъ нарочито, по новелѣнію Господа, для 
таинстяа причащенія. Обстоятельство, что хлѣбъ былъ употребленъ I. Христомъ кислый, 
важно въ томъ отношеніи, что въ западной, римско-католической церкви въ таинствѣ 
причащенія употребляется хлѣбъ не квасный, а прѣсный. Этотъ обычай западной 
церкви явился въ позднѣйшее время въ 10 —11 вѣкахъ и составляетъ одно изъ 
отступленій ея отъ обычаевъ православной церкви. Что Самъ I. Христосъ совершилъ 
таинство причащенія не на прѣсномъ, а на квасномъ хлѣбѣ, это видно изъ того, что 
когда евангелисты говорятъ объ установленіи таинства, то употребляютъ греческое 
названіе хлѣба квасного {артосъ), а не прѣснаго {азимонъ). На квасномъ хлѣбѣ, а 
не на прѣсномъ затѣмъ совершали таинство и св. апостолы. Это тоже видно изъ 
назвавія хлѣба (Дѣян. 2, 42. 46. 1 Кор. 10, 16 и др.). Сіе есть тѣло Мое. На тай¬ 
ной вечери Господь силою Своего всемогущества преложилъ хлѣбъ въ истинное тѣло 
Свое, хотя хлѣбъ сохранялъ и видъ свой и вкусъ. Равнымъ образомъ и вино, ко¬ 
торое въ чашѣ послѣ хлѣба Онъ подалъ ученикамъ, сказавъ: пійте отъ (изъ) нея 
оси: сія бо есть кровъ Моя новаго завгъта, яже (которая) за вы и за многія излива¬ 
емая во оставленіе грѣховъ, тою же силою переложилось въ кровь, хотя и сохраняло 
видъ вина. „Поелику мы слабы и не рѣшились бы ѣсть сырое мясо, особенно чело- 
ческое, замѣчаетъ блаженный Ѳеофилактъ, то намъ преподается хлѣбъ, а на самомъ 
дѣлѣ эго есть плоть". „Тѣло есть воистинну, соединенное съ Божествомъ, еже отъ 
Святыя Дѣвы начало воспрія, не яко вознесшееся тѣло съ небесе нисходитъ, но яко 
самый хлѣбъ и вино претворяются въ тѣло и кровь Божію", такъ^ говоритъ св. Іо¬ 
аннъ Дамаскинъ о св. тайнахъ Христовыхъ. Такимъ образомъ крайне заблуждаются, 
скажемъ при этомъ, отступившіе въ свою очередь отъ римско-католической церкви, 
лютеране, когда вѣруютъ такъ, что въ таинствѣ причащенія будто бы вмѣстѣ съ 
хлѣбомъ и виномъ, а не подъ видомъ хлѣба и вина преподается тѣло и кровь Хри¬ 
стовы, а протестанты — что хлѣбъ служитъ только видомъ или образомъ тѣла, а 
вино— крови. Не сказалъ Господь: „сіе есть образъ тѣла Моего и крови Моей", 
но — сіе есть тѣло Мое и сія есть кровъ Моя. Нѣтъ, Господь прямо называетъ 
хлѣбъ ■—- тѣломъ, а вино кровію. Въ житіяхъ святыхъ есть примѣры, какъ иногда 
Господь для вразумленія слабо вѣрующихъ хлѣбъ видимо обращалъ въ тѣло, а вино 
въ кровь Свою (чит., напр., въ житіи Григ. Двоесл. 12 марта). „Како будетъ Мнѣ 
сіе, глаголетъ Св. Дѣва въ день возвѣщенія Ей архангеломъ рожденія Спасителя, 
понеже мужа не знаю?11, И отвѣіца Ей Гавріилъ архангелъ: Духъ Святый найдетъ 
на Тя, и сила Вышняго осѣнитъ Тя. И ты такожде вопрошавши нынѣ: како хлѣбъ 
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бываетъ тѣло Христово, и вино и вода кровь Христова? И азъ же тебѣ глаголю: 
Духъ Святый снисходитъ, и сія творитъ паче слова и разума1'. Такъ объясняетъ 
св. Дамаскинъ тайну преложенія хлѣба и вина въ тѣло и кровь Христову на таин¬ 
ствѣ причащенія. 

27. П пріели члш$, й ^вадЯ воздлвг, 
дадё нлАй, глгола: пГйте (0 пел вей: 

28. сіл во іеть кровь лаол, новдгш зл- 

вѣтд, гаже зд ланшп'ж изливаема, во шетл- 
в.Аеніе грѣ^щвг. 

И взявъ чашу, и благословивъ, по¬ 

далъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея 
всѣ-, 

ибо сіе есть кровь Моя новаго за¬ 

вѣта, за многихъ изливаемая, во оста¬ 

вленіе грѣховъ. 

И пріемъ (взявъ) чашу—чашу съ винограднымъ виномъ, разбавленнымъ, по обы¬ 
чаю, водою (Мих.). Благодаривъ, т. е. произнесъ слова благодаренія Богу Отцу и 
благословенія. Шише отъ (изъ) нея вси. Почему Христосъ не сказалъ: пріимите, 
ядите всѣ? вопрошаетъ блаж. Ѳеофилактъ, и отвѣчаетъ: „поелику твердую пищу 
можно принимать не всѣмъ, а только тѣмъ, кои имѣютъ совершенный возрастъ, нить 
же можно всѣмъ; по этой причинѣ и сказалъ здѣсь Христосъ: пейте всѣ“. Такъ 
обыкновенно дѣти младенцы пріобщаются только одною кровію Христовою. Здѣсь 
снова приходится остановиться на отступленіяхъ римско-католической церкви: тамъ 
1) не причащаютъ дѣтей до совершеннолѣтія; 2) причащаютъ мірянъ однимъ тѣломъ 
Христовымъ, безъ крови. „Примѣчайте, пишетъ по сему поводу митрополитъ Фила¬ 
ретъ, примѣчайте, какъ отступаютъ отъ точности заповѣди Господней тѣ, которые 
не допускаютъ до св. тайнъ младенцевъ и малолѣтнихъ до извѣстнаго возраста; 
и какъ, напротивъ, вѣрна слову Господпю православная церковь, когда она 
и младенцамъ подаетъ св. чашу, да піитъ отъ нея вси, даже и тѣ, которые могутъ 
только пиши, не имѣя крѣпости, чтобы ясти. Еще больше достойно примѣчанія, 
какъ Господь при первомъ преподаяніи св. чаши, въ то же время обличаетъ ея 
отъятіе у народа — нововведеніе позднихъ вѣковъ. Не знаю, чему здѣсь больше 
дивиться, многоразличной ли премудрости слова Божія, или дерзости мудрованія 
человѣческая о противъ яснаго слова Божія. Господь видитъ, что подаваемую Имъ 
чашу жизни самочиніе захочетъ похитить у меньшихъ братій Его, и предвари¬ 
тельно поставляю.ъ преграду противъ сей дерзости опредѣлительнымъ повелѣніемъ: 
пійте отъ нея вси. Но самочиніе не внемлетъ: нѣтъ, не всѣ, говоритъ оно, просто¬ 
людины не должны причащаться отъ чаши. Благословимъ Бога, что мы принадле¬ 
жимъ къ православной церкви, которая не причастна сему мудрствованію, но съ 
вѣрнымъ послушаніемъ слову Христову всѣмъ предлагаетъ святую чашу" (Сл. при 
освящ. храма на Ордын.). Еровъ Моя новаго завѣта, яже за многія (за многихъ) изливае¬ 
ма. Кровъ новаго завѣта, т. е. новаго союза., договора Бога съ людьми, это — кровь, 
пролитая I. Христомъ на крестѣ за грѣхи міра; кровь же ветхаго завѣта, это была 
кровь овновъ и тельцовъ, проливавшаяся при приношеніи ихъ въ жертву, также и 
кровь пасхальнаго агнца. Эта послѣдняя кровь была прообразомъ первой, какъ равно 
и самая ветхозавѣтная пасха была прообразомъ новозавѣтной пасхи, т. е. таинства 
причащенія. Объ этомъ прообразованіи, какъ равно и о плодахъ той и другой пасхи 
такъ говорится въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ: „Когда израильтянинъ съ сво¬ 
ими домашними вкушалъ пасхальнаго агнца, онъ принималъ пасхальную жертву, и 
чрезъ это дѣлался участникомъ въ благословеніи этой жертвы; и когда христіанинъ 
вкушаетъ тѣло и кровь Господа въ свящ. евхаристической вечери, онъ дѣлается 
причастникомъ жертвы Голгоѳской съ ея благословенными плодами. Въ первую пас¬ 
хальную ветхозавѣтную ночь двери домовъ окроплялись кровію агнца, и ангелъ 
смерти, истреблявшій первенцевъ египетскихъ, щадилъ эти дома, проходя мимо. 
Точно также общество новозавѣтное должно постоянно вкушать тѣло и кровь истин¬ 
наго Агнца Христа, чтобы избѣжать суда Божія. Пренебреженіе ветхозавѣтною пас¬ 
хою принесло бы смерть-, не тѣмъ ли большее пренебреженіе новозавѣтною пасхою 
должно принести наказаніе и смерть?" (Воскр. Чт. 1879 г.). За многихъ. Здѣсь слово 
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многіе употреблено вмѣсто слова всѣхъ, какъ оно иногда употребляется въ Священ¬ 
номъ писаніи', напр., ап. Павелъ пишетъ, что преступленіемъ одного, т. е. перваго 
человѣка, подверглись смерти многіе, т. е. всѣ люди (Рим. 5, 15 и др.). Во оста¬ 
вленіе грѣховъ. Господь I. Христосъ, Сынъ Божій, взялъ на Себя грѣхи міра, по¬ 
страдалъ и умеръ за нихъ, а Богъ Отецъ принялъ страданія и смерь Его, какъ 
умилостивительную жертву за грѣхи. По силѣ сей-то жертвы прощаются грѣхи всѣмъ, 
кои вѣруютъ во Христа и причащаются Его пречистаго тѣла и крови (чит. объясн. 
16, 21; 20, 28). У евангелиста Луки говорится, что Господь, причастивъ апостоловъ, 
сказалъ: сіе творите въ Мое воспоминаніе (22, 19), что и дѣлается у насъ всякій 
разъ на божественной литургіи. Здѣсь нельзя не продолжить слова митроп. Фила¬ 
рета, откуда выше приводилось извлеченіе относительно причащенія св. Христо¬ 
выхъ тайнъ христіанами на литургіи. „Въ начальные дни христіанства хожденіе въ 
воскресные и праздничные дни въ церковь и пріобщеніе св. тайнъ составляло для 
вѣрныхъ одну почти нераздѣльную обязанность, такъ что есть церковныя правила, 
которыя осуждаютъ ходящаго въ церковь и исходящаго вонъ безъ святаго причащенія. 
Вотъ обычай болѣе совершенный, нежели нынѣшій! Не смущайтесь много: знаю, что 
вы поступаете по обычаю, отъ предковъ принятому и вѣками распространенному... 
Но не промолчимъ того, что говорятъ въ свое оправданіе рѣдко приступающіе къ 
св. тайнамъ: „мы недостойны, мы не готовы". Мысль сія иногда подлинно происхо¬ 
дитъ отъ смиренія, и тогда она конечно не вредитъ союзу душъ со Христомъ, по¬ 
добно какъ сему не повредило смиренное чужденіе Петрово: изыди отъ мене, яко 
мухсъ грѣшенъ есмь, Господи (Лук. 5, 8). Но надлежитъ осматриваться, чтобы подъ 
благовидномъ покровомъ имени смиренія не притаилась наша холодность къ вѣрѣ и 
нерадѣніе объ исправленіи жизни. Ты не готовъ? не лѣнись, приготовься. Ты недо¬ 
стоинъ? недостоинъ и ни одинъ человѣкъ общенія со Всесвятымъ, но какъ всякому, 
такъ и тебѣ предоставлено вѣровать, каяться, исправляться, быть прощену и упо¬ 
вать на благодать Спасителя грѣшныхъ и Взыскателя погибшихъ. Ты говоришь, что 
недостоинъ? напрасно ты пріемлешь на себя чужую должность: удостоить пли не 
удостоить тебя таинства, есть долгъ тайнодѣйствователя, а не причастника. Ты не¬ 
достоинъ? согласимся, что это правда. Что же далѣе? Неужели ты хочешь и оста¬ 
ваться недостойнымъ? Не лучше ли, посильно исправляя свое недостоннство, прибѣ¬ 
гать ко Христу въ таинствѣ, чтобы принимать отъ Него помощь и силу къ болѣе 
совершенному исправленію и преуспѣянію въ благоугожденіи Богу?“ 

29. Глаголю же иалѵл, глкш не нлѵшх 
пйтн (иннѣ и) сегш плода лознагш, до дне 
тогш, е'гда е пію съ вами ново во црткііі 
сЗца лаоегш. 

Сказываю же вамъ, что отнынѣ не 
буду пить отъ плода сего виноградна¬ 

го до того дня, когда буду пить съ 
вами новое вино въ Царствѣ Отца 
Моего. 

Отъ плода сего винограднаго (лознаго), т. е. вина до того дня пли времени, 
когда буду пить и пр. Здѣсь, по толкованію св. Златоуста и Ѳеофилакта, Господь 
указываетъ на то, что апостолы увидятъ Его по воскресеніи. Царствіемъ, по ихъ 
толкованію, называется воскресеніе Христово, ибо тогда Онъ упразднитъ смерть, 
явившись истиннымъ царемъ, и увидятъ Его новымъ, необыкновеннымъ образомъ, 
т. о. не въ тѣлѣ, подверженномъ страданію, но безсмертномъ, нетлѣнномъ и неимѣ¬ 
ющемъ нужды въ пищѣ. Вино потому и названо новымъ, что апостолы имѣли уви¬ 
дѣть Господа послѣ воскресенія Его въ новомъ тѣлѣ. Блаж. Ѳеофилактъ толкуетъ 
эти слова еще и такимъ образомъ: „Новое питіе есть откровеніе тайнъ Божіихъ; со 
смертію Господа всѣ образы оканчиваются и настаетъ самая истина образуемаго. 
Въ послѣдній разъ, какъ бы такъ говоритъ Господь, Я совершаю съ вами сію пас¬ 
хальную вечерю; со времени же Моей емерти и воскресенія, или что—тоже, съ от¬ 
крытіемъ царства Моего или Отца Моего, настанетъ самое искупленіе чрезъ проли¬ 
тіе Моей кровп, и эта Моя кровь — это новое вино, будетъ истиннымъ питіемъ и во 
оставленіе грѣховъ (Мих.). 
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30. II воспѣвше, изыдоша вх гор$ И воспѣвши пошли на гору Елеон- 

ІлешнскЫ скую. 

Во время вечери Іудеи пѣли псалмы, такъ называемыя аллилуіа (11В — 118). 
При пѣніи этихъ псалмовъ и пошелъ Господь съ учениками на близъ лежавшую отъ 
Іерусалима гору Елеонскую (о горѣ чит. въ объясн. 1 ст. 21 гл.). 

Предречете Христово на тайной вечери о соблазнѣ учениковъ Его 
и отреченіи ан. Петра. 

31. Тогда глгола илах ііісх: вей вы со- Тогда говоритъ имъ Іисусъ: всѣ вы 
влазнмтесА ш мнѣ вх ноірв сію: писано во еоблазнитеся о Мнѣ въ эту ночь, 

есть: поражй пастыря», й разьід$гся> овцы ибо написано: поражу пастыря, и раз- 

стада: сѣются овцы стада (Захарія 13,7); 

Тогда, т. е. послѣ тайной вечери. Соблазнитесь (см. 11, 6), т. е. не устоите 
твердо въ исповѣданіи Меня предъ врагами Моими своимъ Господомъ и Учителемъ, 
испугаетесь и оставите Меня; можетъ быть и самая вѣра ваша въ Меня, какъ Мессію, 
нѣсколько поколеблется, когда увидите Меня въ уничиженіи; такъ какъ вы еще не 
ясно понимаете образъ искупленія міра Моими страданіями и смертію (Мих.). Пи¬ 
сано бо есть (ибо написано): поражу пастыря, и разыдутся (расѣются) овцы стада. 
Это—предсказаніе св. пророка Захаріи объ апостолахъ за 500 лѣтъ до событія (12 гл. 
7 ст.). „Приводитъ Христосъ пророчество, замѣчаетъ св. Златоустъ, для того, чтобы 
показать, что Онъ распинается по волѣ Божіей, что все, что совершится съ Нимъ, 
есть дѣло смотрѣнія Божія и издревле предвозвѣщено пророками". Поражу сказано 
отъ лица Божія и въ томъ смыслѣ, что Іудеи распяли I. Христа по допущенію Бога 
Отца. Богъ Отецъ могъ воспрепятствовать имъ, но не воспрепятствовалъ, а допу¬ 
стилъ, потому и говорится, что поразилъ (Ѳеоф.). Пастыря. Господь I. Христосъ, 
какъ Спаситель, есть Пастырь для всѣхъ, вѣрующихъ въ Него. Я пастырь добрый, 
сказалъ Онъ Самъ о Себѣ (Іоан. 10, 11). Овцы стада. Всѣ вѣрующіе во Христа 
суть овцы Его стада, т. е. ученики, послѣдователи Его, члены церкви Его; но здѣсь 
разумѣются только одни апостолы. Пророческое предсказаніе относилось собственно 
только къ нимъ. 

32. по воскресеніи же лаоемх, влрлю вы по воскресеніи же Моемъ предварю 
вх гллілен. васъ въ Галилеѣ. 

„Предсказавъ апостоламъ печальное, Господь предсказываетъ и одобрительное 
и утѣшительное" (Зигаб.). Онъ говоритъ, что явится имъ въ Галилеѣ, слѣдовательно, 
если и умретъ, то воскреснетъ, а по воскресеніи явится, и успокоитъ и укрѣпитъ 
апостоловъ. Такъ Господь и сдѣлалъ (чит. 28, 16. Іоан. 21, 1—23). 

Петръ сказалъ Ему въ отвѣтъ: если 
и всѣ соблазнятся о Тебѣ, я никогда 
не соблазнюсь. 

Апостолъ Петръ очень любилъ I. Христа, почему и былъ въ числѣ трехъ, са¬ 
мыхъ близкихъ къ Нему, учениковъ. Отъ сей-то любви и проистекала такая само¬ 
увѣренность и самонадѣянность его. Но тѣмъ не менѣе эти его качества требовали 
сильнаго внушенія, потому что легко могли веети къ тщеславію и гордости. Св. Зла¬ 
тоустъ видитъ въ словахъ апостола, что онъ предпочиталъ себя другимъ и все при¬ 
писывалъ самому себѣ. Посему Господь и попустилъ паденіе его. Такъ Господь по¬ 
пускаетъ иногда вѣрнымъ Своимъ ученикамъ падать для того, чтобы научить ихъ 
сознавать собственную немощь, не полагаться ва свои только силы, а болѣе уповать 
на помощь Божію (Мих.). Такія паденія мы видимъ, читая житія святыхъ. 

33. (Ювѣцшх же пётрх речё аще 
іі вей совлазплтсл ш тевѣ, азх ішкогдаже 
совлажнюсл. 
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34. Рече с-л\^ іи а: длм'інь глголю те¬ 
пѣ, гаш их сію нощь, прежде даже длек- 
торх не созглдснтй, трикрдты швержешнсд 
жн&. 

Іисусъ сказалъ ему: истинно говорю 
тебѣ, что въ эту ночь, прежде нежели 
пропоетъ пѣтухъ, трижды отречешься 
отъ Меня. 

Трикраты (трижды) отвержешися Мене (отречешься отъ Меня), т. е. отка¬ 
жешься отъ того, что Я твой Господь и Учитель, скажешь даже, что и не знаешь 
Меня. Такъ и случилось съ ап. Петромъ. Первое отреченіе его произошло предъ 
привратницею у воротъ дома первосвященника Анны, когда та по любопытству спро¬ 
сила его: „И ты не изъ учениковъ ли этого человѣка (Г. Хр.)?“ Въ это время по¬ 
слышалось пѣніе пѣтуха, первое, около полуночи (Іоан. 18, 15). Второе и третье 
отреченіе произошло на дворѣ первосвященника Каіафы, когда нѣкоторыя спросили 
Петра, у огня, гдѣ онъ грѣлся: „И ты былъ съ Іисусомъ Назореемъ (Мар. 14, 67)?“ 
и затѣмъ: „точно ты изъ нихъ: ибо ты Галилеянинъ, и нарѣчіе твое сходное (Мар. 
14, 70)“. Тутъ апостолъ и божился и клялся, что не знаетъ Христа, и снова послѣ 
сего послышалось пѣніе пѣтуха; это было предъ утромъ. 

35. Глдголд петрх: діре лм'і ^сть 

Гі судлрети сх товбю, не швеог&ж теь(-. 
Тдкожде Гі вей оучнцьі рѣшд. 

Говоритъ Ему Петръ: хотя бы над¬ 

лежало мнѣ и умереть съ Тобою, не 
отрекусь отъ Тебя. Подобное говори¬ 

ли и всѣ ученики. 

Такъ ап. Петръ былъ увѣренъ въ себѣ, что даже прекословилъ Христу! Та- 
кожде и вси ученицы рѣгиа (подобное говорили, и всѣ ученики). Точно такъ же увѣ¬ 
рены были въ себѣ и всѣ прочіе апостолы. Но не то вышло на дѣлѣ (чит. 56 ст.). 

Молитва Іисуса Христа въ саду Геѳсиманскомъ. 

36. Тогда прінде съ нйлмі Тиса, ах весь, 
трнцлел\Ѵ>ю ге-есішліііл, й глголл оучіТкш.ш: 
сѣдйте т&, дбндеже шедх иолюлюсд тдлмо. 

Потомъ приходитъ съ ними Іисусъ 
на мѣсто, называемое Геѳсиманія, и 
говоритъ ученикамъ: посидите тутъ, 

пока Я пойду, помолюсь тамъ. 

Тогда или потомъ, т. е. послѣ предсказанія объ отреченіи Петровомъ на тай¬ 
ной вечери. На мѣсто, называемое (въ весь, нарнцаемую) Геѳсиманія. Это мѣсто или 
селеніе было около Іерусалима за долиною Іоасафатовою, при подошвѣ горы Еле¬ 
онской. Туда Господь любилъ уединяться съ Своими учениками, туда Онъ удалялсь 
изъ Іерусалима на время ночи въ послѣдніе дни предъ Своими страданіями. Естя 
преданіе, что Геѳсиманія принадлежала священникамъ и левитамъ, и что въ ней па¬ 
слись стада жертвенныхъ животныхъ. Отсюда же взя ли и повели на закланіе и Агнца 
Божія, I. Христа, вземлющаго грѣхи міра (Воскр. Чт. XVII г.). Геоспманія значитъ 
мѣсто выжиманія оливоіа. Такое названіе произошло отъ того, что здѣсь былъ садъ 
оливковый, и приготовлялось олив кое масло *). Сѣдйте ту, дондеже шедъ (посидите 
тутъ, пока Я пойду! помолюся тамо (тамъ, т. е. въ саду). I. Христосъ имѣлъ обык¬ 
новеніе удаляться для молитвы наединѣ. Это Онъ дѣлалъ, объясняетъ Златоустъ, 
для того, чтобы научить сохранять во время молитвы безмолвіе и покой. „Спаси¬ 
тель, молясь въ саду Геѳсиманскомъ, говоритъ одинъ изъ проповѣдниковъ, тѣмъ 
самымъ уже открываетъ намъ доступъ въ рай, заключенный грѣхомъ въ продолженіи 
многихъ тысячъ лѣтъ“ (Воскр. Чт. XIV г.). 

*) Нѣсколько старинныхъ масличныхъ деревьевъ п понынѣ сохранились: они обнесены невы¬ 

сокою каменною оградою. 
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37. И послах петрл Гі бел сын л зеве- И взявъ съ Собою Петра и обоихъ 
дшвд, нлчдтх скорвѣтн й т&кнти. сыновей Зеведеевыхъ, началъ скор¬ 

бѣть и тосковать. 

Поемъ (взявъ) Петра и оба сына Зеведеова, т. е. Іакова и Іоанна, какъ болѣе 
любимыхъ и довѣреннѣйшихъ Своихъ учениковъ. Эти Апостолы видѣли славу Его при 
преображеніи (17, 1 и дал.) и Его всемогущество при воскрешеніи дочери Іаира (Луки 
8, 51), потому менѣе другихъ могли соблазняться видомъ Его уничиженія (Мих.). На¬ 
чатъ (началъ) скорбѣть, и тужити (тосковать). Скорбѣлъ и тосковалъ I. Христосъ 
потому, что Онъ, какъ имѣвшій человѣческое естество, боялся смерти. „Смерть во¬ 
шла въ человѣческій родъ не по природѣ, поясняетъ блаж. Ѳеофилактъ, и потому 
природа человѣческая, хотя бы и безгрѣшная, какова была въ Богочеловѣкѣ I. Хри¬ 
стѣ, боится, скорбитъ и тоскуетъ при видѣ ея“. 

38. Тогда гл гола йлах ігсх: прискорпнд Тогда говоритъ имъ Іисусъ: душа 
есть діііл лаоа до еллёртн: пождите здѣ й Моя скорбитъ смертельно, побудьте 
едите СО лдною. здѣсь и бодрствуйте со Мною. 

Прискорбна есть душа Моя до смерти (скорбитъ смертельно душа Моя). 
Скорби смерти обыкновенно кажутся для человѣка самыми великими. Посему это 
изреченіе Спасителя означаетъ, что страданія и скорби души I. Христа были такъ 
тяжки и велики, какъ велики предсмертныя страданія. Тяжесть сихъ страданій и 
скорбей Спасителя происходила оттого, что Онъ принялъ на Себя грѣхи всего міра 
и долженствовалъ пострадать за нихъ. Все то, что долженъ бы потерпѣть весь міръ 
за грѣхи свои, теперь сосредоточилось на Немъ Одномъ. Тяжекъ и одинъ грѣхъ, 
что же, когда такихъ грѣховъ больше, чѣмъ песку на морскомъ берегу?! Какъ же 
не изнемочь подъ этою невыносимою тяжестью Господу Іисусу? (Филар, и Троиц. 
Лист.) „Самое совершенство святости I. Христа умножало Его скорби и страданія, 
говоритъ святит. Филаретъ. Грѣшники, въ омраченіи ума своего, не видятъ всей 
гнусности и мерзоеш грѣховъ. Окаменелыя сердца ихъ не чувствуютъ тѣхъ муче¬ 
ній, которыя уготованы имъ въ вѣчности. Совершенно святая душа Господа, не тер¬ 
пящая никакой скверны, зрѣла всѣ грѣхи всѣхъ человѣковъ во всей наготѣ ихъ. 
Безпредѣльно нѣжное Его сердце ощущало всю силу мученій, неизбѣлшыхъ слѣдствій 
грѣховъ"'. Пождите здѣ и бдите (побудьте здѣсь и бодрствуйте) со Мною. I. Хри¬ 
стосъ какъ бы ищетъ подкрѣпленія при наступленіи Своихъ страданй въ сочувствіи до¬ 
вѣреннѣйшихъ Своихъ учениковъ въ ихъ пребываніи съ Нимъ и бодрствованіи (Мих.). 

39. И прешедх лаллш, пдд'е нл лицѣ И отошедъ немного, палъ на лиде 
свослах, лаоласа й глгола: бче лаой, лціс Свое, молился и говорилъ: Отче Мой! 

возлаожно есть, дл лаилаоидстх ш лленё чл- если возможно, да минуетъ Меня ча- 

шл сіа: бвлче не ткоже дзх )(0Ц]$, но ша сія-, прочемъ не какъ Я хочу, но 
гл коже ты. какъ Ты. 

Палъ на лице (падо) Свое. Это—выраженіе усиленной молитвы (2 Пар. 20, 18 
и др.). „Земле, земле! восклицаетъ святитель Димитрій Ростовскій. Богъ Слово припа¬ 
даетъ къ тебѣ, какъ другъ, оплакивая прежнее отпаденіе твое, и теперь снова обнялъ 
тебя, какъ свою искреннюю, въ лоно Его возвращенпую11. Это значитъ, что Господь 
палъ на землю отъ тяжести грѣховъ, кои съ цѣлаго міра поднялъ на рамена Свои; съ 
другой стороны—въ знакъ милосердія Божія къ грѣшной, нѣкогда проклятой, землѣ 
(Воскр. Чт.). Аще возможно, да мимо идетъ отъ Мене (да минуетъ Меня) чаша сія. 
Подъ чапіею разумѣются здѣсь предстоящія Господу страданія. Выраженіе питъ- 
чашу нерѣдко употребляется въ Священномъ писаніи для обозначенія страданіи. 
Образъ заимствованъ отъ обычая древнихъ восточныхъ царей—посылать иногда осу¬ 
жденнымъ на казнь чашу съ ядомъ (чит. объясн. 22 ст. 20 гл.). Такимъ образомъ 
эти слова Христовы: Отче мой... имѣютъ слѣдующій смыслъ: „Если бы возможно 
было, чтобы міръ спасенъ былъ, и правосудіе Твое удовлетворено было безъ Моихъ 
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крестныхъ страданій и смерти, которыя такъ тягостны для Моей человѣческой при¬ 
роды; то Я молилъ бы Тебя, Отецъ Мой небесный, избавить Меня отъ страданій и 
смерти. Но такъ какъ міръ не можетъ быть спасенъ безъ сихъ страданій и 
смерти; такъ какъ въ совѣтѣ предвѣчномъ премудрость Твоя нашла необходимымъ 
сіе средство спасенія міра, то да будетъ воля Твоя,—пусть будетъ не такъ, какъ 
Я по Своей человѣческой природѣ хочу, но какъ хочешь Ты, премудрый и всебла- 
гій“ (Мих.). Св. Златоустъ пишетъ: „Господь проситъ избавить Его отъ смерти, по¬ 
казывая Свое человѣчество и немощь природы, которая не можетъ безъ страданія 
лишиться настоящей жизни. Господь молился, чтобы научить насъ просить объ изба¬ 
вленіи отъ бѣдствій; но если это будетъ невозможно, то съ любовью принимать угод¬ 
ное Богу. Петому Онъ и сказалъ Богу Отцу: не якоже Азъ хощу, но якоже Ты“. 
„Если н съ нами случится искушеніе, поучаетъ одинъ изъ нашихъ архипастырей, ста¬ 
немъ предъ изображеніемъ молящагося Господа, посмотримъ на чашу, сходящую 
свыше, повергнемся въ прахъ предъ Отцомъ небеснымъ и скажемъ Ему словами Еди¬ 
нороднаго: да мимо идетъ и отъ насъ чаша сія; однакоже не какъ мы хощемъ, но 
какъ Ты: да будетъ воля Твоя! И Отецъ небесный услышитъ молитву нашу, какъ 
услышалъ Онъ моленіе Единороднаго, и спокойствіе совѣсти, тишина сердца будетъ 
для насъ вмѣсто ангела укрѣпляющаго!" У евангелиста Луки повѣствуется, что во 
время Геѳсиманской молитвы явился I. Христу ангелъ съ небесъ и укрѣплялъ Его, и 
билъ потъ Его, какъ капли крови, падающія на землю (22, 43. 44). Такъ тяжки 
были страданія Спасителя въ саду (ст. 38), что человѣческая Его природа нужда¬ 
лась въ небесной помощи, и Отецъ Его небесный послалъ Ему для этого ангела. 
„I. Христосъ былъ въ такомъ бореніи въ это время, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, что, 
какъ говоритъ присловіе, съ Него падали капли крови. Ибо о тѣхъ, кои сильно тру¬ 
дятся, обыкновенно говорятъ, что они потѣютъ кровію, подобно тому, какъ и о тѣхъ, 
кои горько сѣтуютъ, говорятъ, что они плачутъ кровію". Бывали впрочемъ случаи, 
что чрезвычайныя страданія иногда сопровождались и кровавымъ потомъ (Жизнь 
I. X., Бутк.). „Падала нѣкогда на землю кровь невиннаго Авеля; но она вопіяла на 
небо объ отмщеніи, говорится въ одномъ изъ словъ на великій пятокъ. Падаетъ кро¬ 
вавый потъ Спасителя; но вопіетъ объ отпущеніи и прощеніи" (В. Чт. Х1У ч.). 

40. Й пришедй ко оучнкшма, й оврѣ- 
те и у а спацпід'х, й глголл петрбви: тлш 
ли не возл\огосте едйнлгш чдсл повдѣти со 
лапою; 

И приходитъ къ ученикамъ и нахо¬ 

дитъ ихъ спящими, и говоритъ Петру: 

такъ ли не могли вы одинъ часъ бодр¬ 

ствовать со Мною? 

Обрѣте (находитъ) ихъ (учениковъ) спящими. Какъ могли спать апостолы въ 
такое время, когда они видѣли, въ какой особенной скорби находился Господь, и 
когда знали, что въ эту ночь Онъ будетъ преданъ на смерть, и когда Господь изъ¬ 
являлъ предъ ними желаніе, чтобы они побыли съ Нимъ и бодрствовали? Св. еванг. 
Лука, повѣствуя о семъ событіи, говоритъ, что апостолы уснули отъ печали (22, 45): 
опыты подтверждаютъ, что великая печаль производитъ большой сонъ. Съ другой 
стороны, молитва Господа продолжалась долго, и апостолы не могли удержаться отъ- 
сна. И глагола Петрова: (говоритъ) тако (такъ) ли не возмогосте (не могли) единаго 
часа побдѣти (бодрствовать) со Мною? Говоритъ Петру, потому что онъ такъ недавно 
и такъ рѣшительно обѣщалъ Господу умереть за Пего, а теперь предался сну. „Какъ 
же ты говорилъ, что готовъ умереть за Меня, а между тѣмъ и малаго времени не 
могъ бодрствовать со Мною? Что же будетъ, когда настанетъ дѣйствительная опас¬ 
ность"? какъ бы такъ говорилъ Господь Петру. Упрекъ относительно сна конечно ка¬ 
сался и прочихъ апостоловъ; ибо Господь сказалъ: такъ ли не могли вы... (Мих.). 

41. едите и лАОлнтесА, дд не внйдете 
вх нлпдеть: д^х оуьш подрх, плоть же 
нелАОфнд. 

бодрствуйте и молитесь, чтобы не- 

впасть въ искушеніе: духъ бодръ, 

плоть же немощна. 
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Бдите (бодрствуйте) н духовно, и тѣлесно, потому что апостоламъ предстояло 
великое искушеніе, когда возьмутъ и предадутъ I. Христа на судъ и смерть. Го¬ 
сподь какъ бы такъ говоритъ этими словами апостоламъ: „Вамъ угрожаетъ опас¬ 
ность. Врагъ невидимый и враги видимые приближаются съ отчаянными усиліями, 
чтобы поразить Главу новосозданной церкви и разрушить ея основаніе. Вашей вѣрѣ 
предстоитъ трудное испытаніе. Вамъ должно увидѣть вашего Учителя въ узахъ, въ 
страданіяхъ, на крестѣ, и для себя ожидать подобнаго. Да не внидете въ напасть, 
(не впадете въ искушеніе). Если бдѣніемъ и молитвою укрѣпите вѣру, то пройдете 
сквозь искушеніе невредимы. Посему можно, прибавляетъ толкователь, думать, что 
если бы Петръ исполнилъ въ точности наставленіе своего Божественнаго Учителя и 
укрѣпился въ бдѣніи и молитвѣ, то во время опасности сохранилъ бы спокойную не¬ 
поколебимость и не перешелъ бы отъ неумѣстнаго дерзновенія къ малодушной ро¬ 
бости" (Филар.). Духъ бодръ, плотъ немощна. Душа ваша, Я знаю, какъ бы такъ 
говорятъ Господь, любитъ Меня и готова къ борьбѣ съ искушеніемъ; но природа че¬ 
ловѣческая немощна и, при недостаточномъ бодрствованіи и малѣйшемъ ослабленіи 
въ молитвѣ, способна и къ великому паденію. 

Еще, отошедъ въ другой разъ, мо¬ 

лился, говоря: Отче Мой! если не мо¬ 

жетъ чаша сія миновать Меня, чтобы 
Мнѣ не пить ея, да будетъ воля Твоя. 

И пришедъ находитъ ихъ опять спя¬ 

щими, ибо у нихъ глаза отяжелѣли. 

Въ это время Господь уже не хотѣлъ тревожить сна Апостоловъ. Онъ зналъ, 
сколько сердечныхъ тревогъ и скорбей предстояло имъ. 

44. Н шставль й\'х, ш(-дх паки, полю- И оставивъ ихъ, отошелъ опять и 
лйтися» третицею, тбжде слово рок/,. помолился въ третій разъ, сказалъ то 

же слово. 
45. Тогда пріиде ко оучншЛАХ своіілѵ/. Тогда приходитъ къ ученикамъ Ово- 

й гл гола илю: спите прочее й почивайте: имъ и говоритъ имъ: вы все еще спи- 

се, приплйжнся» часх, й сих члвііческін те и почиваете:, вотъ приблизился часъ, 

предается» вх рЪ!ки грѣшникшвх: и Сынъ Человѣческій предаетея въ 
руки грѣшниковъ; 

46. востаните, йделаа: се, привлижися» встаньте, пойдемъ: вотъ приблизид- 

предажй лаж. ся предающій Меня. 

Спите прочее (вы все еще) спите и пр. Это—новый и послѣдній упрекъ уче¬ 
никамъ со стороны Господа за сонъ. Въ руки грѣшниковъ. Св. Златоустъ пишетъ: 
„слова: въ руки грѣшниковъ служатъ къ ободренію духа учениковъ, показывая, что 
совершающееся надъ Господомъ есть дѣло злобы грѣшниковъ, а не Его вины въ какомъ 
либо грѣхѣ". Идемъ (пойдемъ),—на встрѣчу предателя и идущихъ съ нимъ. 

Взятіе Іисуса Христа въ саду Геѳсиманскомъ. 

47. И §фё ёла$ глгблюфЯ, се, і^да, И когда еще говорилъ Онъ, вотъ, 

едйнх (О сЗвоюнадесяіте, пріиде, й съ пилах Іуда, одинъ изъ двѣнадцати, пришелъ, 
народх ланогх со ор^жіелах й дреко.шн, и/ и съ нимъ множество народа съ ме- 

ар^іерёй й старых людскйух. чами и кольями, отъ первосвященни¬ 

ковъ и старѣйшинъ народныхъ. 

Это было въ саду Геѳсиманскомъ, гдѣ Господь I. Христосъ молился послѣ 
тайной вечери предъ наступленіемъ Своихъ страданій. Говорилъ I. Христосъ, упре- 

42. Паки нторіщею шёдх полаолііся», 

глголя»: бче люй, ліре не лаожетх сія» ча¬ 
ша лаилюитіІ (0 л\ен(-, Ііціе не пііб (-я», в^- 
ди воля» твоя». 

43. Й пришёдх шврѣте йух паки спя»- 
фііух: вѣста во илах очи бтя»готѣнѣ. 
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кая Своихъ апостоловъ въ неблаговременномъ снѣ (ст. 40 и 43, 45). Іуда зналъ, что 
теперь самое удобное время предать Учителя, потому и привелъ въ садъ воиновъ и 
слугъ архіерейскихъ взять Его. Множество народа (народъ многъ). Это были частію 
воины, которые на время праздника Пасхи назначались къ вратамъ храма для пре¬ 
дупрежденія безпорядковъ при многолюдствѣ, и частію всегдашніе особые стражи 
при храмѣ. Воины были вооружены мечами, а прочіе чѣмъ попало, напр., кольями 
и т. п. Изъ сказанія еванг. Луки о семъ (22 гл. 52 ст.) видно, что тутъ вмѣстѣ съ 
воинами и слугами были и сами нѣкоторые изъ главныхъ священниковъ (первосвя¬ 
щенниковъ) и народныхъ старѣйшинъ. 

48. Предали же (го длде йлая зішаені'е Предающій же Его далъ имъ знакъ, 
глагблл: (гоже аще ловжк, той ^сть: план- сказавъ: Кого я поцѣлую, Тотъ и 
те его. есть, возьмите Его. 

Далъ (даде) Іуда предатель «л» г, т. е.воинамъ и слугамъ знакъ (знаменіе), 
конечно потому, что иные изъ нихъ не знали въ лицо I. Христа, и знавшіе могли 
ошибиться ночью, да еще въ са>ду. Кого поцѣлую (егоже аще лобжу). Такъ ко¬ 
варный Іуда злоупотребилъ знакомъ дружества и любви! 

49. Й агпе приступай ко іисови, рече: И тотчасъ подошедъ къ Іисусу ска- 
рад^йсл, раин). И швловыза (го. зала: радуйся, Равви! И поцѣловалъ 

„ ^ ^ Его. 
50. ІіІся же рече (лаѴ: дркке, (твори), Іисусъ же сказалъ ему: другъ, для 

на и еже (си прншеда. Тогда присткільше чего ты пришелъ? Тогда подошли и 
возложиша рѴцѣ на Тиса, и гаша (го. возложили руки на Іисуса, и взяли 

Его. 

Друже, твори, на меже пришелъ еси (по-русски, для чего ты здѣсь)? Какъ 
кротокъ и благъ Господь, Врага и предателя Своего называетъ другомъ! Блаженный 
Ѳеофилактъ видитъ въ этомъ названіи укоризну за то, что Іуда, будучи предатель 
Христа, цѣлуетъ Его, какъ друга. 

51. Й се, едина и) скрина со ііісолах, И вотъ одинъ изъ бывшихъ съ Іису- 
простера рѴкв, йзвлеч'е ножа свой, й оуда- сомъ, простерши руку, извлекъ мечъ 
рн раса аруі'ереона, й оурѣза (ла)і оууо. свой и, ударивъ раба первосвященни- 

кова, отсѣкъ ему ухо. 
52. Тогда глгола (ла& ТіТса: возврати Тогда говоритъ ему Іисусъ: возвра- 

ножа твой ва лаѢсто (гш: вен во пріелА- ти мечъ твой въ его мѣсто, ибо всѣ, 

шіи ножа ножелАа погТівнѴта: взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ* 

К се единъ отъ сущихъ (изъ бывшихъ) со Іисусомъ. Это, по сказанію еванге¬ 
листа Іоанна, былъ ап. Петръ (18, 10). Прочіе евангелисты не называютъ его по 
имени, вѣроятно, потому, что въ то время, когда писали свои Евангелія, онъ еще 
былъ живъ, и указаніе его имени могло навлечь на него непріятности (Мих.). Из- 
влече ножъ (извлекъ мечъ). Откуда у Петра мечъ? Евангелистъ Лука повѣствуетъ, 
что когда І.~ Христосъ предсказывалъ отреченіе Петру, то сказалъ слѣдующее: 
Когда Я посылалъ васъ (на проповѣдь) безъ мѣшка и пр., то ни въ чемъ не имѣли 
вы недостатка и были безопасны; но теперь, кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ возьми его, 
также и суму; а у кого нѣтъ, продай одежду свою и купи мечъ. Это значило, что 
теперь, при взятіи Его, предстоитъ апостоламъ опасность. Апостолы же сказали: 
Господи, здѣсь два меча. Тогда Господь сказалъ: довольно (22,35—38). Довольно,—но не 
для отраженія вооруженной толпы, а для напоминанія ученикамъ о предстоявшей имъ 
опасности отъ нападенія подлинныхъ синедріономъ (Мих.). Ученики же поняси эти 
слова Господа о мечѣ буквально. У дари (ударивъ) раба первосвященника. Этотъ рабъ. 
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по сказанію евангелиста Іоанна, назывался Малхомъ (18, 10). Вси бо пріемшіи (под¬ 
нявшіе) мечъ, мечемъ погибнутъ. Это изреченіе объясняютъ различно: 1) что воору¬ 
жаться одному противъ многихъ, тоже вооруженныхъ, опасно, можно самому погибнуть; 
2) что тѣ, кои будутъ силою и оружіемъ противиться посланнымъ отъ синедріона, 
могутъ быть наказаны; и 3) что тѣ, которые пришли за Іисусомъ, подпадутъ нака¬ 
занію Божію. 

53. иди ланйтса ти, гаш не л\ог$ пнѣ 
оулѵолйти бцл л\оего, й предстлкитх ллй 
вАі|іше неже двлплдеслте легешна лгглх; 

54. клкш оуко светел писаніл, гакш 
тлш подоплетя выти; 

или думаешь, что Я не могу теперь 
умолить Отца Моего, и Онъ предста¬ 
витъ Мнѣ болѣе, нежели двѣнадцать 
легіоновъ Ангеловъ? 
какъ же сбудутся Писанія, что такъ 

должно быть? 

Защищепіе мечемъ со стороны ап. Петра, хотя и происходило отъ любви къ 
Господу, но съ одной стороны было безполезно и опасно, а съ другой показывало 
въ немъ недостатокъ вѣры въ божественную помощь и покорности волѣ Божіей. По¬ 
тому что, если бы нужно было освободиться, то Господь помолился бы, и Богъ 
Отецъ послалъ бы Ему для защиты вящгие неже дванадесете легеона (болѣе, нежели 
двѣнадцать легіоновъ) ангеловъ (Мих.). Легіонъ—римскій полкъ, значитъ вообще мно¬ 
жество. Сказано двѣнадцать, можетъ быть, въ соотвѣтствіе двѣнадцати, на кото¬ 
рыхъ сдѣлано нападеніе, т. е. I. Христа и 11-ти апостоловъ (кромѣ Іуды). Како убо 
(какъ же) сбудутся Писанія, яко тако подобаетъ быта (что такъ быть должно), т. е. 
писанія пророковъ о томъ, что I. Христосъ, какъ Спаситель міра, долженъ постра¬ 
дать и умереть. Потому напрасна и защита со стороны Петра. „Двумя причинами 
Господь хотѣлъ успокоить Своихъ учениковъ, пишетъ Златоустъ: во-первыхъ, угро¬ 
зою наказанія тѣмъ, которые начинаютъ нападеніе: ибо всѣ, сказалъ Онъ, взявшіе 
мечъ, мечемъ погибнутъ; во-вторыхъ, тѣмъ, что Онъ терпитъ сіе добровольно: ибо 
могу, говоритъ Онъ, умолить Отца Моего и пр. Двѣнадцать легіоновъ, сказалъ 
Господь, чтобы больше успокоить учениковъ Своихъ, ибо отъ страха они омерт¬ 
вѣли (Злат.). 

55. Яй той члсй реч'е ійсй народит: 
гакш на разбойника ли йзыдосте со 6р^- 
жіслай и дреко.ши гати мл; по всл дни 
при влсй сѣдѣуг оуча вй церкви, и нс 
гасте лАСпс. 

56. Ос же все пыстіі, да светел пи- 
сдиіл прршческлл. Тогда оучгщы вей 
шетавльше егш вѣжашл. 

Въ тотъ же часъ сказалъ Іисусъ 
народу: какъ будто на разбойника вы¬ 
шли вы съ мечами и кольями взять 
Меня; каждый день съ вами сидѣлъ 
Я, уча въ храмѣ, и вы не брали Меня. 
Сіе же все было, да сбудутся пи¬ 

санія пророковъ. Тогда всѣ ученики, 
оставивши Его, бѣжали. 

Яко (какъ будто) на разбойника йзыдосте (вышли вы) со оружіемъ и дреколми 
(съ мечами и кольями). Такова была злоба враговъ I. Христа и жажда скорѣе взять 
Его, чтобы погубить, что они отрядили для этого цѣлую вооруженную толпу, тогда 
какъ Онъ постоянно находился среди нихъ, и они могли взять Его просто. По вся 
дни при васъ епдѣхъ (каждый день съ вами сидѣлъ), особенно въ послѣдніе дни предъ 
Пасхою, уча въ церкви, и не ясте Мене (не брали Меня). Этими Своими словами 
Господь показалъ врагамъ, что они никогда не могли бы взять Его, если бы Онъ 
не продалъ Себя добровольно: потому что если и прежде имѣли Его въ своихъ ру¬ 
кахъ всегда посреди себя и не могли взять, то и нынѣ не могли бы сдѣлать сего, 
если бы Онъ Самъ не захотѣлъ (Злат.). Сіе же все быстъ (было), да сбудутся пи¬ 
санія пророческія. Это—слова Самого Господа, а не евангелиста (см. Мар. 14, 44), 
и ими Онъ говоритъ и Своимъ ученикамъ, и Своимъ врагамъ, что Его преданіе и 
затѣмъ все, что послѣдуетъ за преданіемъ, должно быть по предсказанію древнихъ 
пророковъ, для спасенія міра. Тогда ученицы вси оставлъше (оставивъ) Ею, бѣжаша 
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(бѣжали), какъ и было предсказано имъ отъ Господа послѣ тайной вечери (31 от.). 
„Когда сдѣлали на Него нападеніе, замѣчаетъ Златоустъ, тогда ученики еще оста¬ 
вались при Немъ; а когда Онъ добровольно продалъ Себя и объявилъ, что дѣлаетъ 
сіе сообразно писаніямъ пророческимъ, тогда бѣжали11. 

Зач. 109-е. Іисусъ Христосъ на судѣ у первосвященника Каіафы. 

Третье евангеліе страстей Христовыхъ. 

57. (йоіінн) же |лдше ійсл ведошл кх 
клідфѣ дрѵіерёови, йдѣже кийжницы й стар¬ 
цы соврдшдсл. 

А взявшіе Іисуса отвели Его къ 
КаіаФѣ первосвященнику, куда собра¬ 

лись книжники и старѣйшины. 

Каіафа—это былъ первосвященникъ, предсѣдатель высшаго еврейскаго суда, 
такъ называемаго Синедріона. Книжники и старцы собрались у Каіафы, это—члены 
Синедріона. Они собрались для суда надъ Христомъ (о Каіафѣ чит. въ объясн. 
3 ст., о Синедріонѣ—въ объясн. 22 ст. 5 гл.). По сказаніи еванг. Іоанна, Господа 
сначала повели къ бывшему первосвященнику Аннѣ, тестю Каіафы, который спра¬ 
шивалъ Его объ Его ученикахъ и ученіи (18, 13—23). 

58. Петра же йдлше по нет йздалечд, 
до двора арх'іереова: й вшеда внутрь, сѣ- 
джше со слъгдлн, вйдѣти кончинѣ. 

Петръ же слѣдовалъ за Нимъ изда¬ 

ли, до двора первосвященникова^ и 
вошедъ внутрь, сѣлъ со служителями, 

чтобъ видѣть конецъ. 

Петръ слѣдовалъ издали (идяше издалеча). Недавно Петръ обѣщалъ идти со 
Господомъ въ темницу и на смерть, а теперь боится идти и но близности Его и слѣ¬ 
дуетъ только издали,—конечно, съ цѣлію, чтобы его не замѣтили. Такъ начинаютъ 
сбываться предреченія Христовы о его отреченіи! Бидѣти кончину (видѣть конецъ), 
т. е. чѣмъ окончится судъ надъ Іисусомъ Христомъ. Бшедъ внутрь т. е. двора. Ра¬ 
зумѣется дворъ внутренній, окруженный зданіями. 

59. нрх'іерее же й старцы й сонма 
весь йскл^» лжесвидѣтельства на Тиса, іаш 
да оѵ віюта его: 

60. й не щврѣта^: й ланшгилах лже¬ 
свидѣтели прист^пльшылѵа, не шврѣтоша. 
Послѣжде же приступГівша два лжесвидѣ¬ 
тели, 

61. рѣста: сей рече: лаог& разорйти 
церковь вжііо й тремй деішн создати іо. 

Первосвященники и старѣйшины и 
весь синедріонъ искали лжесвидѣ¬ 

тельства противъ Іисуса, чтобы пре¬ 

дать Его смерти, 

и не находплщ и хотя много лже¬ 

свидѣтелей приходило, не нашли. Но 
наконецъ пришли два лжесвидѣтеля 

и сказали: Онъ говорилъ: могу раз¬ 

рушить храмъ Божій и въ три дня 
создать его. 

Искали (искаху) лжесвидѣтельства, т. е. искали показанія, обвиненія въ какомъ 
нибудь уголовномъ преступленіи, чтобы можно было предать смерти, но эти показа¬ 
нія и обвиненія не могли быть истинными, а были ложными: поэтому евангелистъ и 
называетъ ихъ не иначе, какъ лжесвидѣтельствами. Искали—только для того, что¬ 
бы по наружности дать законный видъ судебному рѣшенію, такъ какъ смерть Хри¬ 
ста уже рѣшена была врагами Его. И не обрѣтаху (не находили). И могли ли 
найдти что предосудительное въ Святѣйшемъ Іисусѣ? И многимъ лжесвидѣтелемъ 
приступлыиътъ (хотя много жлесвидѣтелей приходило), не обрѣтоша (не нашли). И 
противъ такого, какимъ былъ Господь, смѣли находиться обвинители?!.. И конечно 



272 ГЛАВА XXVI. Стихи 62—64. 

не нашли, потому что, какъ повѣствуетъ еванг. Маркъ, свидѣтельства сіи не были 
достаточны (14, 56), т. е. не были сильны, были видимо ложны и противорѣчили 
извѣстному всѣмъ характеру I. Христа. Послѣжде же (но наконецъ) приступаете 
два лжесвидѣтеля и пр. Законъ требовалъ двухъ свидѣтелей для осужденія обви¬ 
няемаго (Числ. 35, 30). Свидѣтели указываютъ на слова, которыя I. Христосъ ска¬ 
залъ при изгнаніи торгующихъ изъ храма въ первый годъ вступленія Своего въ дѣло 
общественнаго служенія спасенію рода человѣческаго: сей рече: могу разорити церковь 
Божію и треми денми создати ю. Въ этихъ словахъ Господь I. Христосъ предсказалъ 
о Своей смерти и тридневномъ воскресеніи, послѣ того, какъ враги Его, первосвя¬ 
щенники и книжники, раздраженные изгнаніемъ изъ храма торговцевъ, сказали Ему: 
какимъ знаменіемъ докажешь Ты намъ, что имѣешь власть такъ поступать? (Іоан. 
2, 16—19). Но доносчики съ умысломъ исказили слова Христовы, чтобы въ нихъ 
можно было найдти посягательство на безопасность храма и религіи. Но и въ этомъ 
искаженномъ видѣ слова Христовы могли подать поводъ только къ обвиненію Его 
въ самовосхваленіи и болѣе ничего, и потому отнюдь не могли служить основаніемъ 
для смертнаго приговора и даже просто для судебнаго преслѣдованія. „ Поистиннѣ, это 
были лжесвидѣтели! восклицаетъ Блаж. Ѳеофилактъ. Ибо Христосъ не говорилъ: могу 
разрушить, но разрушьте, не сказалъ притомъ: храмъ Божій, но храмъ сем, т. е. 
тѣло Мое; опять не говорилъ: создамъ, но воздвигну. Итакъ явно, что Іисусу Христосу 
приписываютъ то, чего Онъ не говорилъ". Что же ничего не отвѣчаетъ (ничесо¬ 
же ли отвѣщеваеши)? и пр. Первосвященникъ требуетъ объясненія отъ Самого Господа, 
безъ сомнѣнія, не потому, чтобы желалъ вѣрить Ему, а болѣе для того, чтобы въ 
собственныхъ Его словахъ уловить Его и найдти новое обвиненіе. Такъ заставляетъ 
предполагать весь ходъ дѣла по обвиненію Господа (Мих.). 

62. II поста н/, лд'іерёй рече |ла&: ни- 
чесшже ли швѣцшлсши, что сіи нл тж 
свидѣтельств&отя; 

63. Ійся же молчаніе. И швѣціавя ар¬ 
хіерей рече ел\У: заклинаю тж бголая жи¬ 

вшая, да речёши палая, аще ты §сп ур- 
тося, сия бжій; 

64. Глгола |м§ Тйся: ты рёкля Іей: 
бваче глголю в алая: (Оселѣ оузрнте сна 
члвѣческаго сѣджціл и)десною силы й грж- 
дѴ:ціа на (Звлацѣѵя ибны^. 

И вставъ первосвященникъ сказалъ 
Ему: что же ничего не отвѣчаешь, что 
они противъ Тебя свидѣтельствуютъ? 

Іисусъ молчалъ. И первосвященникъ 
сказалъ Ему: заклинаю Тебя Богомъ 
живымъ, скажи намъ, Ты ли Христосъ, 
Сынъ Божій? 

Іисусъ говоритъ ему: ты сказалъ:, 
даже сказываю вамъ: отнынѣ узрите 
Сына Человѣческаго, сидящаго оде¬ 
сную силы и грядущаго на облакахъ 
небесныхъ. 

Іисусъ же молчаше (молчалъ). Онъ видѣлъ, что взводимое на Него обвиненіе 
не имѣетъ никакой силы даже въ глазахъ самихъ судей, и что первосвященникъ 
изыскивалъ только въ самыхъ словахъ Его поводъ къ обвиненію (ст. 62. Мих.). 
„Отвѣтъ былъ безполезенъ, замѣчаетъ св. Златоустъ, когда никто не слушалъ и ко¬ 
гда судъ имѣлъ только наружный видъ суда, въ самомъ же дѣлѣ было ни что иное, 
какъ нападеніе разбойниковъ". 

Заклинаю Тя Богомъ живымъ. Это было обычное заклинаніе, когда требовалось 
на судѣ, чтобы обвиняемый непремѣнно отвѣчалъ на вопросъ обвиняющаго, и отвѣ¬ 
чалъ сущую правду. Имъ обыкновенно призывали Бога въ свидѣтели, чтобы предъ 
лицемъ Его Самого обвиняемый не скрывалъ истины, а непремѣнно высказалъ ее. 
Богомъ живымъ. Богъ называется живымъ въ противоположность идоламъ, богамъ 
мертвымъ, т. е. не истиннымъ, ложнымъ. Да речеши (скажи) намъ, аще Ты еси (Ты 
ли) Христосъ (Мессія) Сынъ Божій? На такой торжественный, именемъ Божіимъ 
сдѣланный, вопросъ, и притомъ относительно истины, для которой I. Христосъ и 
жилъ, Онъ отвѣтилъ: Ты реклъ еси (ты сказалъ). Обаче глаголю (далее сказываю) 
вамъ и пр. Ты сказалъ, это значитъ да, т. е. ты сказалъ справедливо, что я дѣй- 
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ствительно Христосъ, Мессія, Сынъ Божій. Еванг. Маркъ повѣствуетъ, что I. Хри¬ 
стосъ сказалъ прямо Я (14, 62). Отселѣ (отнынѣ) узрите и нр. Отнынѣ, т. е. въ 
послѣдующихъ за симъ событіяхъ. (Цѣдящаго одесную силы, или сильнаго, т. е. Бога. 
Сидѣть одесную царя, или какого либо великаго человѣка, значитъ имѣть особенное 
достоинство (чит. въ объясн. 21 ст. 20 гл.). Тутъ Господь указываетъ на слова 
109-го псалма царя и пророка Давида, гдѣ Мессія изображается сидящимъ одесную 
Бога, и тѣмъ прямо подтверждаетъ Свой отвѣтъ, что Онъ дѣйствительно Мессія. 
Господь еще прежде объяснялъ Своимъ врагамъ, что этими словами Давидъ пророче¬ 
ствовалъ о Немъ (чит. объясн. 42 и др. ст. 22 гл.). Грядущаго на облакахъ небесныхъ, 
т. е. для всемірнаго суда. Этими словами Господь указываетъ на изображеніе Мессіи въ 
книгѣ пророка Даніила (7, 13—14) и также подтверждаетъ Свой отвѣтъ на вопросъ 
первосвященника. „Я дѣйствительно Мессія, и вы увидите Меня въ такомъ величіи 
и славѣ, въ какихъ изображали Мессію древніе пророки11, какъ бы такъ отвѣчалъ 
I. Христосъ. 

65. Тогда архіерей растерял ризы свод, 
глаголл, іакш ѵ$л$ глгола: что (яре тре¬ 
пелах свидѣтелей; се; пнѣ слышасте уѴ\& 
с'гш: 

66. что валах ланйтсл; Они же швѣ- 
ціавше рѣша: повйненх есть смерти. 

Тогда первосвященникъ разодралъ 
одежды свои и сказалъ: Онъ богохуль¬ 

ствуетъ! на что еще намъ свидѣтелей? 

вотъ, теперь вы слышали богохуль¬ 

ство Его! 

какъ вамъ кажется? Они же сказа¬ 

ли въ отвѣтъ: повиненъ смерти. 

Первосвященникъ разодралъ одежды (архіерей растерза ризы) свои. Разодраніе 
одежды у евреевъ выражало скорбь и сѣтованіе. Также раздирали одежды, когда слы¬ 
шали богохульство" (Мих.). Такъ поступилъ и первосвященникъ Каіафа. Въ раздра- 
ніи одежды Каіафою нѣкоторые изъ толкователей (Ѳеофпл. и др.) видятъ образъ раз- 
дранія ветхозавѣтнаго священства. „Каіафа, разсуждаетъ Левъ великій, для усиленія 
ненависти къ отвѣту I. Христа разстерзалъ ризы свои, и не разумѣя, что онъ выра¬ 
жалъ этимъ безуміемъ, лишилъ себя такимъ образомъ первосвященническаго сана.. 
Хулу глагола (Онъ богохульствуетъ), т. е. будучи простымъ человѣкомъ, назы¬ 
ваетъ Себя Сыномъ Божіимъ. Какъ ни очевидно было, что Іисусъ Христосъ былъ 
истинный Мессія, первосвященники и книжники не вѣрили сему, и вотъ, когда Го¬ 
сподь называетъ себя таковымъ Мессіею—Сыномъ Божіимъ, они видятъ въ этомъ 
Богохульство. Что вамъ мнится (какъ вамъ кажется)? т. е. каково ваше мнѣніе, 
по поводу произнесенной I. Христомъ, по ихъ мнѣнію, хулы? Наказаніемъ за бого¬ 
хульство у евреевъ была смертная казнь (Лев. 29, 10—16). Тогда судьи поспѣшили 
воспользоваться тѣмъ, что I. Христосъ прямо назвалъ Себя Сыномъ Божіимъ, и 
осудили Его. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: „поелику первосвященники знали, 
что если дѣло будетъ изслѣдовано и тщательно разсмотрѣно, то I. Христосъ окажется 
невиннымъ, потому сами осуждаютъ Его и, предупреждая слушателей, говорятъ: 
вы слетали хулу Ею. Смотрите, какъ они едва не вынуждаютъ, едва не насильно 
исторгаютъ осужденіе Его". Повиненъ (есть) смерти, сказали судьи на слова 
Каіафы. 

67. Тогда заплевашд лице егш й па- 
кшети с'лА дѣлу У: бвіи же зл ланитѣ 
оударнша, 

68. глаголюфе: прорцы нал\х, урте, кто 
бсть оударей тл; 

Тогда плевали Ему въ лице и за¬ 

ушали Его; другіе же ударяли Его па 
ланитамъ 
и говорили: прореки намъ, Христосъ, 

кто ударилъ Тебя? 

Плевали Ему въ лице (заплеваше лице Его), это—знакъ крайняго презрѣнія и 
униженія (Іов. 30, 10). Пакости Ему дѣяху (заушали Его), т. е. били кулаками по 
головѣ и устамъ. (Ѳеоф.) Еванг. Маркъ повѣствуетъ, что били I. Христа, закрывъ 
Ему лице. Спрашивали (прорцы—прореки, угадай—кто есть ударяй Тя) кто ударилъ, 

Бухаревъ. 18 
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спрашивали съ издѣвательствомъ надъ божественнымъ всевѣдѣніемъ I. Христа. Св. 
Златоустъ восклицаетъ при этомъ: „Что можетъ сравниться съ такимъ оскорблені¬ 
емъ? На то самое лице, которое море, видя, устыдилось, отъ котораго солнце, 
узрѣвши на крестѣ, сокрыло лучи свои, на то самое лице плевали, то самое лице 
заушали, били по головѣ, порываемые своимъ неистовствомъ". „Слава долготерпѣнію 
Твоему, Господи!" „Вся терпиши Мене ради, осужденнаго, Избавитель Мой, слава 
Тебѣ"! (церков. пѣснь.) 

69. Петра же инѣ сѣдлше во дворѣ. 
Й приступи кг нел\& едина расы на, гла- 
голюфи: й ты выла есн со ІЙсолѵа галі- 
лейевнш.^ 

70. Она же швержесА пред всѣми, 
глагол а: не вѣлда, что глагблешн. 

Петръ же сидѣлъ внѣ на дворѣ. И 
подошла къ нему одна служанка и 
сказала: и ты былъ съ Іисусомъ Га¬ 

лилеяниномъ. 

Но онъ отрекся предъ всѣми, ска¬ 

завъ: не знаю, что ты говоришь. 

Внѣ во дворѣ, т. е. внѣ судилищной палаты, на дворѣ (см. 58 ст.). Апостолу 
Петру хотѣлось скрыть отъ находившихся на этомъ дворѣ, что онъ ученикъ Хри¬ 
стовъ. Но лицо его, выражавшее глубокую скорбь и мучительный страхъ за судьбу 
Учителя, не могло не возбудить противъ него подозрѣнія въ видѣвшихъ его. И вотъ 
сперва служанка, по Евангелію Іоанна (18, 17), привратница спросила его: и ты 
былъ съ Іисусомъ Галилейскимъ? Онъ же отвержеся (отрекся) предъ всѣми, т. е. предъ 
всѣми тѣми, которые находились на дворѣ и были около Петра. Отрекся не только 
отъ того, что онъ ученикъ I. Христа, но даже и отъ того, что онъ знаетъ Его; даже 
представился непонимающимъ того, о чемъ говорила Ему служанка. Такъ началъ 
свое отреченіе апостолъ Петръ и такъ начинаетъ исполняться предсказаніе Христово 
объ отреченіи. Полагаютъ, что это первое отреченіе апостола Петра было во дворѣ 
первосвященника Анны (ст. 57. Барс.). 

71. Йзшедшѣ1 же ел$ но вратшлга, 
ОуЗрѢ €Г6 Дрѣ'ГЛА, й глагола сѴ'фЫЛЛа та¬ 
лии: й сей вѣ со ійсолѵа назшреолѵа. 

72. И паки швержесА съ клатвою, гаш 
не знаю члвѣкд. 

Когда же онъ выходилъ за ворота, 

увидѣла его другая, и говоритъ быв¬ 

шимъ тамъ: и этотъ былъ съ Іисусомъ 
Назореемъ. 

И онъ опять отрекся съ клятвою, 

что онъ не знаетъ Сего Человѣка. 

Изшедшу же ему ко вратомъ (когда онъ выходилъ за ворота). Петръ конечно 
былъ смущенъ предложеннымъ ему вопросомъ, а еще больше тѣмъ ложнымъ отвѣ¬ 
томъ, который онъ далъ на вопросъ, и поспѣшилъ удалиться изъ внутренняго двора 
во впѣшній, за ворота, въ наделсдѣ, что тамъ онъ не будетъ такъ замѣтенъ (Мих.). 
Но что же? Здѣсь онъ снова отрекается и отреченіе свое подкрѣпляетъ даже клят¬ 
вою, что еще болѣе увеличивало тяжесть его поступка. Это второе отреченіе апо¬ 
стола Петра, по Евангелію Іоанна, было во дворѣ первосвященника Каіафы, у раз¬ 
веденнаго огня, вслѣдствіе ночного холода (18, 25). 

73. Помолѣ же прист^пйвше стоАфіи, 
рѣша петровы: войстинм^ й ты ш ийуа 
есн, ибо Бесѣда твоа іаиѣ та творйта. 

74. Тогда начата ротйтиСА н клатнса, 
ілш не знаю члвѣка. И авіе пѣтель воз¬ 
гласи. 

Немного спустя подошли стоявшіе 
тамъ и сказали Петру: точно и ты 
изъ нихъ, ибо и рѣчь твоя обличаетъ 
тебя. 

Тогда онъ началъ клясться и бо¬ 

житься, что не знаетъ Сего Человѣка. 

И вдругъ запѣлъ пѣтухъ. 

Воистинну (точно) и ты отъ (изъ) нихъ еси. Изъ нихъ, т. е. изъ послѣдова¬ 
телей, учениковъ Христовыхъ. Бесѣда твоя явѣ тя творитъ (и рѣчь твоя облича¬ 
етъ тебя). Іудеи, жившіе въ Галилеи, откуда происходилъ апостолъ Петръ, отлича- 
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.лись отъ Іерусалимскихъ Іудеевъ не совсѣмъ чистымъ произношеніемъ нѣкоторыхъ 
словъ. Это нерѣдко бываетъ, что напр. жители провинціи нѣсколько отличаются въ выго¬ 
ворѣ отъ жителей столицы (Мих.). Тутъ, по Евангелію Іоанна (18, 26), при послѣд¬ 
немъ отреченіи, одинъ изъ слугъ первоевященническихъ возразилъ Петру: не я ли 
видѣлъ тебя съ Нимъ (I. Христомъ) въ саду?—Тогда онъ начатъ ротитися и клятися 
(клясться н божиться), яко не знаю человѣка (что не знаетъ сего Человѣка). И абге 
(тотчасъ) пѣтелъ возгласи (запѣлъ пѣтухъ). Такъ вполнѣ сбылось предсказаніе Хри¬ 
стово: истинно говорю тебѣ, что въ эту ночь, прежде нежели пропоетъ пѣтухъ, 
трижды отречешься отъ Меня (ст. 34). Евангелистъ Лука, повѣствуя объ отрече¬ 
ніи Петровомъ, прибавляетъ, что когда послѣ суда, выводили I. Христа на дворъ 
изъ дома первосвященника, тогда Онъ обратился въ ту сторону, гдѣ стоялъ Петръ, 
и посмотрѣлъ на него (22, 61). Этотъ взоръ любви и укора проникъ въ сердце ма¬ 
лодушнаго ученика и возбудилъ въ немъ сильное раскаяніе. 

75. И П0МАН& петрх глгола ійсова, ре- И вспомнилъ Петръ слово сказан- 

ченный гаш прежде даже пѣтель не ное ему Іисусомъ: прежде нежели про- . 

воз гласи та, трнкрлты швержешнсл день', поетъ пѣтухъ, трижды отречешься отъ 
И йзшеда вона пллндсж горькш. Меня. И вышедъ вонъ, плакалъ горько. 

Изшедъ (вышедъ) вонъ, плакася (плакалъ) горько. Это былъ плачъ грѣшника, 
•мучимаго раскаяніемъ во грѣхѣ малодушія и измѣны своему Господу, и это свидѣ¬ 
тельствовало о томъ, что апостолъ Петръ пламенно раскаивался въ своемъ грѣхѣ, 
и Господь поэтому простилъ его и послѣ Своего воскресенія снова возстановилъ въ 
званіи Своего ученика и апостола. Три раза отрекся Петръ, три раза Господь и во¬ 
прошалъ его тогда: Симонъ Іонинъ, любишь ли ты Меня (21, 15—17)? Но и послѣ 
того память грѣха и чувство виновности предъ Господомъ были такъ сильны въ апо- 
отолѣ Петрѣ, что онъ, какъ говоритъ преданіе, до самой смерти, каждый разъ, при 
полночномъ пѣніи пѣтуха, повергался на землю съ горькими слезами о содѣланномъ 
грѣхѣ и волъ суровый образъ жизни. „Подобно Петру н ты, грѣшная душа, должна 
оплакивать свои грѣхопаденія, ихъ у тебя много“, обращается къ своей душѣ бла¬ 
гочестивый человѣкъ, читая о паденіи и раскаяніи апостола Петра. 

ГЛАВА ХХѴІТ. 
Зач. 110-е. Преданіе Господа Іисуса Христа Пи дату. 

Читается въ великій пятокъ на 1-мъ часѣ и вечернѣ. 

1. Оутр^ же вывш$, совѣта сотворишл Когда же настало утро, всѣ перво- 

:всн лрх'іерее и старцы людстін на Тиса, священники и старѣйшины народаимѣ. 

злкш оувнти (то: ли совѣщаніе объ Інсусѣ, чтобы пре¬ 

дать Его смерти: 

Утру же бывшу (когда настало утро). Эго утро пятницы, каиуна еврейской 
пасхи. Ночью на пятницу I. Христосъ былъ взятъ въ саду Геѳсиманскомъ и пред¬ 
ставленъ на судъ синедріона въ домѣ первосвященника Каіафы. Здѣсь судили и об¬ 
рекли Его на смерть, и здѣсь, на дворѣ, въ темницѣ, при насмѣшкахъ слугъ архіе¬ 
рейскихъ, Онъ проводилъ остальную часть ночи (гл. 26, 57 ст. и дал.). Первосвя¬ 
щенники и старѣйшины имѣли совѣщаніе (совѣтъ сотвориша) о Іисусѣ, чтобы пре¬ 
дать Ею смерти (яко убнти). Это —новое, послѣ ночного, собраніе синедріона, для 
того, чтобы привести въ исполненіе поставленное въ первомъ ночномъ, опредѣленіе 

■относительно I. Христа. Предать смерти именно крестной. По евреііскому закону, 
18* 
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уличенные въ богохульствѣ должны быть побиваемы камнями (Лев. 29, 10—16). Но 
Іудеи, согласно непостижимой для нихъ волѣ Божіей, не хотѣли предать Господа 
этой казни, а рѣшились подвергнуть болѣе поносной — распятію на крестѣ (26 ст.), 
и потому силились обвинить Его не только въ богохульствѣ, но и въ политическихъ 
преступленіяхъ (Іоан. 19, 12). 

2. й свАЗлкше (го ведбшд й преданы и связавши Его, отвели и предали 
(то понтійсколА пілатХ йгшшіА. Его Понтію Пилату правителю. 

Съ тѣхъ поръ, какъ Іудеи подпали подъ власть римскаго царя, у синедріона 
отнято было право наказывать преступниковъ смертію, безъ утвержденія римскаго пра¬ 
вителя (Іоан. 18, 31). Когда судили I. Христа, тогда у Іудеевъ правителемъ былъ 
Понтій, по прозванію, Пилатъ. Онъ получилъ правленіе (прокураторство или игемон- 
ство) отъ римскаго императора Тиверія въ 26 году до Р. Хр. Прокураторы жили въ 
Кесаріи (Дѣян. 23, 23), но на праздникъ Пасхи обыкновенно переселялись въ Іеру¬ 
салимъ по случаю большого собранія народа и для наблюденія за порядкомъ. 

Зач. 111-е. Погибель Іуды предателя. 

Пятое евангеліе страстей. 

3. Тогда вндѢвй Ада преданы й (го, Тогда Іуда, предавшій Его, увидѣвъ,, 

гакш цкАдйша (го, раскажвсл возврати что Онъ осужденъ, и раскаявшись 
трйдеслть сревреники лр^іере&т и стар- возвратилъ тридцать сребренниковъ 
Ц(-Л\х, нервосвященникамъ и старѣйшинамъ, 

4. глагблд: „ согрѣшйѵа, предана кровь говоря: согрѣшилъ я, предавъ Кровь 
неповинною. Они же рііша: что (сть невинную. Они же сказали ему: что 
налах; ты оузриши. намъ до того? смотри самъ. 

Видѣвъ Іуда, предавши (предавшій) Ею (I. Христа), яко осудит а Его (что Хри¬ 
стосъ осужденъ). Изъ этого нельзя заключить, что Іуда, предавая Христа, не ожи¬ 
далъ, что предательство окончится осужденіемъ Его на смерть, тѣмъ болѣе, что Го¬ 
сподь прямо н не одинъ разъ говорилъ о Своей близкой смерти ученикамъ, и при¬ 
томъ смерти насильственной отъ властей іудейею-хъ. Вѣроятно, ослѣпленная и омра¬ 
ченная сребролюбіемъ, совѣсть его, какъ скоро совершилось осужденіе Господа, 
мгновенно проснулась, и предъ нею предсталъ весь ужасъ его безумнаго поступка 
(Мих.). Раскаялся, т. е. созналъ, какой тяжкій грѣхъ сдѣлалъ онъ, предавъ своего’ 
Учителя и Господа. Но каково же было его раскаяніе? Ему слѣдовало бы обратиться 
прямо къ Богу съ своимъ раскаяніемъ, съ мученіями своей совѣсти, повергнуться 
предъ Его безпредѣльнымъ милосердіемъ и излить свою душевную скорбь въ молитвѣ 
о помилованіи и въ слезахъ покаянія- потому что истинное раскаяніе въ злодѣяніи 
не можетъ быть безъ молитвы и слезъ: и если нѣтъ этихъ проявленій покая¬ 
нія, то простое пробужденіе совѣсти, мученіе ея бываетъ безплодно и можетъ окончиться 
самоубійствомъ. Такъ и случилось съ Іудою: у него не было молитвы и слезъ 
покаянія предъ Богомъ, и онъ удавился (ст. 5). Каялся апостолъ Петръ въ своемъ 
отреченіи отъ Христа — онъ плакалъ въ чувствѣ искреннняго раскаянія о своемъ 
грѣхѣ, плакалъ горько, и — былъ помилованъ Богомъ. Горе и муки падшей и каю¬ 
щейся души —""тдотся и облегчаются слезами покаянія и молитвы; душа умягчается- 
и дѣлаете юсобнѣе плакать и молиться. И милосердіе Божіе, касаясь больной 
души Своею бла тію, полагаетъ начало внутренняго мира, примиренія съ совѣ¬ 
стію (Воскр. Чт.,. Іуда, вмѣсто Бога, обратился съ своими чувствами раскаянія, съ 
мученіями своей совѣсти, къ архіереямъ, которые подкупали его на зло — возврати 
(возвратилъ) ттідесять сребренники архіереемъ и старцемъ (первосвященникамъ и 
старѣйшинамъ), „ .июля (говоря): соірѣшихъ (я согрѣшилъ), предавъ кровь неповинную, 
т. е. предалъ на пролитіе крови, на смерть невиннаго человѣка. „Это признаніе 
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Іуды предъ іудейскими начальниками, конечно умножаетъ вину какъ предателя, такъ 
и начальниковъ, перваго потому, что онъ раскаялся, но уже поздно, а вторыхъ потому, 
что они, тогда, какъ могли раскаяться и перемѣнить свои мысли, не сдѣлали этого". 
Они же рѣша (сказали): что есть намъ (что намъ до того)? Ты узриши (смотри 
самъ), т. е. отнеслись съ презрѣніемъ и равнодушіемъ къ раскаянію Іуды. „Что 
намъ за дѣло до тебя, до твоихъ чувствъ, до твоего положенія и до невинности Іи¬ 
суса? Самъ смотри, что выйдетъ изъ твоего поступка", какъ бы такъ сказали пер¬ 
восвященники Іудѣ. „Это холодное и даже насмѣшливое отношеніе къ страшному 
душевному состоянію Іуды и къ свидѣтельству о невинности Господа Іисуса, замѣ¬ 
чаетъ еписк. Михаилъ, показываетъ крайне нравственное загрубеніе и нераскаян¬ 
ность враговъ Господа". 

5. II повергг срёвреникн вг церкви, И бросивъ сребренники въ храмѣ, 

иліде: Гі шёдй оудавнсл. онъ вышелъ, пошелъ и удавился. 

Бросилъ ■ (повергъ) сребренники, т. е. съ досадою и презрѣріемъ отвергъ то, 
изъ-за чего предалъ своего Учителя. Можетъ быть, Іуда думалъ успокоить этимъ 
мученія своей совѣсти, но — напрасно: нужно бы было соединить съ этимъ истинное 
раскаяніе, подобное раскаянію ап. Петра (чит. ст. 4). Шедъ удавися (пошелъ и уда¬ 
вился). Еваиг. Лука въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ словами ап. Петра дополняетъ 
сказаніе о позорной смерти предателя Господин слѣдующими подробностями: онъ 
низринулся, т. е. повѣсился и потомъ упалъ съ той высоты, на которой висѣлъ, 
разсѣлось чрево ею и выпали всѣ внутренности ею (1, 18). 

6. Лрдіерёб же пріёлине срёвреникн, рѣ- Первосвященники, взявши сребрен- 
шд: недостойно есть вложйти ііуг кг кор- ники, сказали: не позволительно поло¬ 
пан)?, понеже цѣна кроне есть. жить ихъ въ сокровищницу церков¬ 

ную, потому что это цѣна крови. 

Въ корвану (въ церковную сокровищницу). Этимъ именемъ назывались кружки 
для денежныхъ жертвъ въ пользу храма. Кружки помѣщались въ разныхъ мѣстахъ 
двора при храмѣ, и въ нихъ клались какъ добровольныя приношенія, такъ и обяза¬ 
тельный сборъ съ каждаго Іудея по закону. Потому что (понеже) это цѣна крови, т. е. 
жизни человѣческой. Тутъ достойно удивленія то, что начальники іудейскіе стара¬ 
ются исполнить законъ менѣе важпый, нарушивъ важнѣйшій — не осуждать невин¬ 
ныхъ. Истинно слово Спасителя о нихъ: юре вамъ, книжники и фарисеи лицемѣры, 
что даете десятину съ мяты, аниса и тмина, и оставили важнѣйшее въ законѣ, 
судъ, милость и вѣру (23, 23)! 

7. Оовѣтг же сотворше, н^пмшл іілмі Сдѣлавши же совѣщаніе, купили на 
село ск^дёлннче, вг погревдпіе странны.та: нихъ землю горшечника, для погребе- 

I нія странниковъ-, 

Въ погребаніе страннымъ (для погребенія странниковъ), т. е. Іудеевъ, которые 
умирали изъ собиравшихся въ великомъ множествѣ изо всѣхъ странъ на праздники 
въ Іерусалимъ. 

8. тѣлаже иаречёсд село то, село крове, посему и называется земля та зем- 
до сегщ дне: лею крови, до сего дня-, 

До сею дне, т. е. когда св. Матѳей писалъ свое Евангеліе. По поводу сего св. 
Златоустъ замѣчаетъ: „если бы положили серебренники въ церковную сокровищницу, 
тогда дѣло не обнаруасилось бы такъ гнусно; купивъ же землю, сдѣлали все глас¬ 
нымъ и для будущихъ родовъ". 

9. тогда сбыстса ремённое Терелиелѵь тогда сбылось реченное чрезъ про- 
лрроколѵй, глаголюі|Ніл\й: и гірілша трйде- рока Іеремію, который говоритъ: и 



278 ГЛАВА XXVII. Стихи 9 — 10.. 

сать срепреникх, цІіпѴ цііііеиилгш, ['гоже 
цѣнншл Ш сыновх інл^вх, 

10. й ддшд а нл село снѴдАлниче, ідно¬ 
же скдзд лміѣ гдь. 

взяли тридцать сребренпиковъ, цѣну 
Оцѣненнаго, Котораго оцѣнили сыны 
Израиля, 
и дали ихъ за землю горшечника, 

какъ сказалъ мнѣ Господь. 

Теченное чрезъ пророка Іеремію и нроч. Точныхъ словъ, которыя приводитъ 
евангелистъ Матѳей изъ книги пророка Іереміи, въ ней нѣтъ, а есть очень схожія 
въ книгѣ пр. Захаріи (11, 12 — 18). Полагаютъ, что это мѣсто приведено дѣйстви¬ 
тельно изъ книги Захаріи; но сказано чрезъ Іеремію ошибочно. Это — ошибка позд¬ 
нѣйшаго писца, распространившаяся въ древнихъ спискахъ; въ первоначальномъ же 
спискѣ было сказано: чрезъ Захарію, какъ это читается и доселѣ во многихъ спис¬ 
кахъ. Сокращенное имя Іереміи Ірій (Иріу) поставлено вмѣсто сокращеннаго имени 
Захаріи Ір'іъ (Зріу) (Мих.). Взяли (пріяша) тридцать сребренпиковъ и пр. Эти слова при¬ 
ведены изъ книги пророка, гдѣ говорится слѣдующее: „Господь поставляетъ пророка 
пастыремъ овецъ дома Израилева, поставляетъ его представителемъ Самого Себя, 
Верховнаго пастыря; но іудеи не внимали сему пророку, подобно какъ не внимали и 
другимъ; а чрезъ это не внимали Самому Богу. Чтобы наглядно показать Іудеямъ, 
какъ мало они цѣнятъ попеченіе о нихъ пророка, а въ лицѣ его Самого Бога, Богъ 
повелѣваетъ спросить ихъ: какую плату они дадутъ ему за пастырскіе его труды? 
И они дали ему тридцать сребренпиковъ,—цѣну, какую давали за рабовъ, т. е. оцѣ¬ 
нили труды для нихъ пророка и слѣдовательно Самого Бога, какъ ничтожное,—какъ 
раба (слич. 26, 15). Тогда Господь сказалъ пророку: брось это для горшечника, сію- 
славную (конечно, въ ироническомъ смыслѣ) цѣну, какою Я оцѣненъ у нихъ“. И 
взялъ я, говоритъ пророкъ, тридцать сребренниковъ и бросилъ ихъ въ домъ Іеговы 
для горшечника". Въ событіи преданія Господа и исполнилось все это пророческое 
дѣйствіе. Жизнь Господа I. Христа, Пастыря добраго, Іудеи оцѣнили цѣною раба, въ 
тридцать сребренниковъ, и на эти тридцать сребренниковъ куплено поле у горшечника 
(Мих.). „Иногда можно услышать между людьми такого рода сужденіе: чѣмъ же ви¬ 
новатъ Іуда предатель и за что осуждать его, когда своимъ предательствомъ онъ 
исполнилъ предопредѣленіе Божіе объ I. Христѣ, помогъ, такъ сказать, Ему совер¬ 
шить то дѣло, для котораго Онъ пришелъ? вопрошаетъ одинъ изъ толкователей еван¬ 
гелія (архимандр. Августинъ. Сбор. Барс.) и отвѣчаетъ: тѣмъ виноватъ Іуда пре¬ 
датель, что 1) живя три года съ половиною съ такимъ кроткимъ, мудрымъ и любве¬ 
обильнымъ Учителемъ, онъ не только не проникся любовію и благоговѣніемъ къ Нему,, 
а, напротивъ, еще воспиталъ въ сердцѣ своемъ чувство непріязни, —кто его знаетъ, 
изъ-за чего и за что; 2) тѣмъ, что прельстился 30 сребренниками, и изъ-за нихъ 
коварно выдалъ врагамъ, если не любимаго, то по крайней мѣрѣ невиннаго и ни¬ 
чѣмъ не обидѣвшаго его,Учителя. Отсюда видно, что онъ имѣлъ сердце недоброе и душу 
низкую; по этимъ-то своимъ дурнымъ качествамъ, а совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы ис¬ 
полнить предопредѣленіе Божіе о Христѣ, онъ и совершилъ свой предательскій по¬ 
ступокъ, и за это осуждается. Наконецъ 3) тѣмъ еще виноватъ Іуда, что сознавши 
гнусность своего поступка, онъ не залился слезами покаянія, подобно, напр., ап. 
Петру, отвергшемуся и плакавшемуся горько, но поспѣшилъ покончить съ собою само¬ 
убійствомъ. Подобно Іудѣ, продолжаетъ архимандр. Августинъ, виноватъ и Пи¬ 
латъ — уже тѣмъ однимъ, что сознительно и намѣренно совершилъ судъ неправый, 
изъ личныхъ видовъ и расчетовъ предалъ на казнь и смерть Того, Кого самъ при¬ 
зналъ невиннымъ праведникомъ,—виноватъ, что бы тамъ ни вышло изъ этой казни 
и смерти! Биноваты и достойны осужденія и эти архіереи и старцы, книжники и фа¬ 
рисеи, рѣшившіеся погубить Іисуса изъ зависти и злобы, но старающіеся придать 
этому дѣлу видъ законный. Виновата, наконецъ, и эта толпа, по наущенію и под¬ 
купу, или только чтобы прислужиться старшимъ, измышляющая ложныя свидѣтель¬ 
ства, бьющая по ланитамъ, ругающаяся, гнѣвающаяся, кричащая: распни, распни 
Его! предпочитающая разбойника своему высочайшему Благодѣтелю и, наконецъ, съ 
грубою радостію ведущая и возносящая Его на крестъ. Всѣ эти люди, конечно, сдѣ- 
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лали то, что должно было совершиться, но не потому они сдѣлали это, что такъ- 
должно было совершиться, а по своимъ низкимъ страстямъ, лукавымъ цѣлямъ, не¬ 
чистымъ видамъ и мелкимъ расчетамъ. Всеблагій и Премудрый Богъ и изъ зла- 
извлекаетъ добро, и посредствомъ злобы человѣческой часто достигаетъ своихъ высо¬ 
чайшихъ спасительныхъ цѣлей; но отъ того зло не перестаетъ быть зломъ, не те¬ 
ряетъ своей мерзости въ очахъ Божіихъ и въ понятіяхъ добрыхъ людей, и все-таки 
заслуживаетъ осужденія и наказанія. И такъ обо всѣхъ этихъ обвинителяхъ и рас- 
пинателяхъ Господа слѣдуетъ сказать то же самое, что Онъ Самъ сказалъ объ Іудѣ 
предателѣ: Сынъ Человѣческій идетъ, якоже есть писано о Немъ, но горе человѣку, 
имже Онъ предается (Мат. 26, 27). 

Судъ надъ Іисусомъ Христомъ у Пилата. 

11. ІііС7, же ста пред йгелашномг. Й 
вопроси его игемона, глагблж: ты ли $си 
парь іудейскій; ІЙсг же реч'е ты гла- 
голешн. 

Іисусъ же сталъ предъ правителемъ. 

И спросилъ Его правитель: Ты Царь 
Іудейскій? Іисусъ сказалъ ему: ты 
говоришь. 

Ты ли еси царь Іудейскій? Евангелистъ Лука, повѣствуя о судѣ надъ I. Хри¬ 
стомъ у Пилата, говоритъ, что, когда враги привели Его къ Лилиту, гпо начали 
обвинятъ Его% говоря: мы нашли, что Онъ развращаетъ народъ и запрещаетъ диватъ 
подать Кесарю, называя Себя Кристомъ, царемъ (23, 1 — 2). Синедріонъ присудилъ 
I. Христа къ смерти за то, что онъ богохульствуетъ, называя Себя Сыномъ Божіимъ 
(Мае. 26, 64); но предъ Пилатомъ обвиняетъ Его уже не въ этомъ, а въ другомъ,— 
въ томъ, что Онъ называетъ Себя царемъ. Синедріонъ поступалъ такимъ образомъ 
потому, что д/малъ, что богохульство въ глазахъ римскаго правителя не будетъ та¬ 
кимъ преступленіемъ, за которое онъ счелъ бы Христа достойнымъ смерти. Ты (гла- 
голеши) говоришь, т. е. дѣйствительно такъ, дѣйствительно Я царь (смотр, объясн. 
64 ст. ѵб гл.). Евангелистъ Іоаннъ повѣствуетъ, что Господь даже объяснилъ Пилату, 
въ какомъ смыслѣ Онъ называетъ Себя Царемъ,—не въ политическомъ, а въ духов¬ 
номъ. Царство Мое не отъ міра сего, т. е. не имѣетъ ничего общаго съ царствами 
этого міра: если бы царство Мое было отъ міра сего, т. е. такое же, какъ и всѣ 
царства земныя, то. служители Мои подвизались бы (стали бы сражаться) за Меня, 
чтобы Я не былъ преданъ Іудеямъ,—не допустили бы до того, чтобы Я впалъ въ руки 
іудейскаго синедріона. Я на то родился и на то пришелъ въ міръ, чтобы свидгь- 
тельствовать объ истинѣ, и всякій, кто отъ истины, т. е. сочувствуетъ истинѣ, 
любитъ ее, слушаетъ гласа Моею, т. е. это есть Мой подданный (19, 36 и дал.). 
Изъ этихъ словъ Господа Пилатъ еще болѣе увидѣлъ, что Онъ не есть искатель 
царства, а учитель народный. 

12. Й егд'а наш. глагола^ ар^іерее й 
старцы, ничесшжс шѣфаваше. 

13. Тогда глагола ёл\& пі'латг: нс слы- 
шиши ли колика на тж свидѣтельствую!»; 

14. Й не швѣфд §ла& ни кг едином^ 
глаголѣ, гаш дивйтисж йгсл\оіА зѣлш. 

И когда обвиняли Его первосвящен¬ 

ники и старѣйшины, Онъ ничего не 
отвѣчалъ. 

Тогда говоритъ Ему Пилатъ: не 
слышишь, сколько свидѣтельствуютъ 
противъ Тебя? 

И не отвѣчалъ ему ни на одно слово, 

такъ-что правитель весьма дивился. 

Ничего не отвѣчалъ (ничесоже отвѣщаваше), потому что всякій отвѣтъ былъ бы 
напрасенъ, ибо враги Христовы сами знали, что обвиняютъ невиннаго. Дивился Пи¬ 
латъ тому, что обвиняемый, I. Христосъ ничего не говоритъ противъ обвинителей, 
въ Свою защиту, тогда какъ могъ бы вполнѣ защитить Себя отъ клеветы и обли¬ 
чить Своихъ клеветниковъ. 
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15. На (всАк?^ же прлздннкх обычай 
бѢ йгелшлА шп^флти единаго народѣ сваз- 
на, §г6же ^ота^А: 

На праздникъ же Пасхи правитель 
имѣлъ обычай отпускать одного узни¬ 

ка, котораго хотѣли) 

Обычай бѣ игемону (правитель имѣлъ обычай). Начало этого обычая неизвѣстно, 
и о немъ нигдѣ еще не упоминается. Вѣроятно, онъ введенъ Римлянами для пріобрѣ¬ 
тенія расположенія Іудеевъ къ себѣ. Подобныя милости нѣсколько льстили народу 
и самолюбію ихъ и мирили его съ игомъ чужой власти (Мих.). 

16. ішАуА же тогда сваздна нарочита, 
глАгблежго варднвУ: 

былъ тогда у нихъ извѣстный уз¬ 

никъ, называемый Варавва) 

Имяху же тогда связана нарочита, глаголемаго Бараеву (былъ тогда у нихъ 
извѣстный узникъ, называемый Варавва), т. е. извѣстный своими преступленіями, 
грабежомъ и убійствами, который въ то время содержался въ темницѣ, по случаю 
какого-то убійства въ городѣ, произведеннаго имъ во время мятежа (Богосл.). 

17. соБравшыжл же йлдх, реч'е над?, 
пілатх: кого ѵбфете ((0 сЗбою) (ГлАфА 
валах: варавіА лн, или іиса, глголелАаго 
Хрта; 

18. вѣдАше во, гакш зависти ради пре¬ 
даны его. 

итакъ, когда собрались они, сказалъ 
имъ Пилатъ: кого хотите, чтобъ я от¬ 

пустилъ вамъ: Варавву, пли Іисуса, 

называемаго Христомъ? 

ибо зналъ, что предали Его изъ 
зависти. 

Кого хощете (хотите) отъ обою отпущу вамъ и пр. Пилатъ зналъ и изъ до¬ 
проса еще болѣе увидѣлъ невинность I. Христа (ст. 18), поэтому желалъ отпустить 
Его. Не хотѣлось ему прямо отказать синедріону, осудившему Господа, и онъ при¬ 
бѣгаетъ къ хитрости. Правитель зналъ, что I. Христа ненавидятъ только книжники 
и фарисеи, а народъ любитъ Его, и поэтому, предложивъ вопросъ, кою хотите, 
чтобы я отпустилъ вамъ, Варавву или Іисуса, надѣялся, что народъ изберетъ I. 
Христа-, но вышло не такъ. (Пит. ст. 20 и др.). Первосвященники и старѣй¬ 
шины научили народъ просить, чтобы лучше отпустили имъ Варавву, котораго вѣ¬ 
роятно выставили предъ нимъ только, какъ ревнителя ихъ отечественной свободы 
(Богосл.). Въ предпочтеніи Господу Христу Вараввы Іудеями свв. отцы и учители 
церкви видѣли нѣкоторое предзнаменованіе того, что и предъ кончиною міра невѣр¬ 
ные Іудеи вмѣсто Христа изберутъ антихриста (Лмвр. Медіол. и др.). Предали 
(предаша) Ею изъ зависти (зависти ради). Первосвященники и старѣйшины іудейскіе 
не только ненавидили I. Христа эа то, что Онъ обличалъ ихъ пороки, но и зави¬ 
довали Ему — завидовали тому вліянію, какое Онъ имѣлъ на народъ, и той любви 
и почтенію, которыя народъ оказывалъ Ему. Эти-то ненависть и зависть и возбу¬ 
дили первосвященниковъ и старѣйшинъ іудейскихъ противъ Него. 

19. ОѣдлцА же $лА на «Адйфіі, по¬ 
сла кх нелА жена §гш, глагблюфи: ннчтб- 
же тевѣ й праведншА толА: лміогш бо по- 

страда^х днесь во снѣ §гш ради. 

Между тѣмъ, какъ сидѣлъ онъ на 
судейскомъ мѣстѣ, жена его послала 
ему сказать: не дѣлай ничего Правед¬ 

нику Тому, потому что я нынѣ во снѣ 
много пострадала за Него. 

Па судищи (на судейскомъ мѣстѣ). Это мѣсто находилось предъ домомъ пра¬ 
вителя и было открытое и возвышенное. Оно называлось по-гречески „лиѳострото- 
номъ“, а по-еврейски „гавваѳою“. Жена его. У древнихъ писателей она называется 
Проклою или Клавдіею Прокулою и говорится, что она исповѣдывала еврейскую 
вѣру и была женщиною благочестивою. Преданіе говоритъ, что впослѣдствіи она при¬ 
няла христіанскую вѣру (Мих.). Пе дѣлай ничего (ничтоже тебѣ) праведнику тому 
(I. Хр.), т. о. не осуждай Его на смерть. Онъ праведенъ,—невиненъ, иначе отвѣтишь 
за Него предъ Богомъ. Мною пострадахъ (пострадала) днесь (нынѣ) во снѣ Ею ради 
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(за Него). Что это былъ за сонъ, въ Евангеліи не сказано. Въ сочиненіи, извѣст¬ 
номъ подъ именемъ „Письма жены Пилата къ подругѣ”, говорится, что во снѣ она 
видѣла, какъ I. Христосъ, облеченный божественнымъ величіемъ, судилъ всѣхъ лю¬ 
дей, которые трепетали предъ Нимъ, и между душами осужденныхъ Имъ и низвер- 
женныхъ въ бездну пламени, находились тѣ, которые на судѣ требовали отъ ея мужа 
смерти Христовой. „Почему же не самъ Пилатъ видитъ сонъ? вопрошаетъ св. Зла¬ 
тоустъ и отвѣчаетъ: или потому, что жена наипаче была достойна сего, или по¬ 
тому, что если бы онъ видѣлъ, то не повѣрилъ бы ему, и даже, можетъ быть, не 
сказалъ бы о немъ. Посему такъ и устроено, чтобы жена видѣла сей сонъ, дабы 
извѣстнымъ это сдѣлалось для всѣхъ. Но и не просто видитъ она сонъ, а и стра¬ 
даетъ много, дабы мулсъ, хотя бы изъ состраданія къ женѣ, помедлилъ совершить 
убійство". 

20. Ярѵіерее же й старцы пАстншл 
•народы, да нспросдт/. сарашЛ1, Тиса же по- 
Л\;жта. 

21. Швѣцша же нгілѵ.шгл рече ш: 
кого ѵбфете (0 бвою валах; Они 
же рѣша: вараввУ. 

22. Глагола нлая піллта: что оупо со¬ 
творю Тис^ь, глголелаолА урт§; Глаголаша 

вей: да распжта вздета. 

23. Игелашиа же рече: кое во зло 
сотвори; Они же Гізлиуд попіѴк^ глаго- 
люціе: да нрбпдта вздета. 

Но первосвященники и старѣйшины 
возбудили народъ просить Варавву, а 
Іисуса погубить. 

Тогда правитель спросилъ ихъ: кого 
изъ двухъ хотите, чтобъ я отпустилъ 
вамъ? Они сказали: Варавву. 

Пилатъ говоритъ имъ: что же я сдѣ¬ 

лаю Іисусу, называемому Христомъ? 

Говорятъ ему всѣ: да будетъ рас¬ 

пятъ. 

Правитель сказалъ: какое же зло 
сдѣлалъ Онъ? Но они еще сильнѣе 
кричали: да будетъ распятъ. 

Какъ могъ послушаться народъ враговъ Христовыхъ, когда онъ такъ любилъ 
н почиталъ Іисуса, и еще такъ недавно самымъ торжественнымъ образомъ встрѣ¬ 
чалъ Его, шествовавшаго во Іерусалимъ? По ошибочному понятію Евреевъ, Спаси¬ 
тель долженъ сдѣлаться царемъ ихъ и возвеличить и обогатить ихъ самихъ. Когда 
же они увидѣли, что I. Христосъ не сдѣлалъ этого, да еще, кромѣ того, Самъ под¬ 
палъ суду, то начальникамъ легко было возбудить народъ противъ Христа. „Да рас¬ 
пятъ будетъкричалъ народъ но наученію своихъ начальниковъ. Одинъ изъ тол¬ 
кователей Евангелія (Зигаб.) замѣчаетъ при этомъ: „не говорятъ—да будетъ убитъ, 
но да будетъ распятъ, дабы и самый родъ смерти показывалъ въ Немъ злодѣя". 

24. йіідѣпа же піллта, гаш ничтоже 
оуспѣвлета, но плче .молил вы влета, пріелла 
вод)>, оулльі рУцѣ пред нлродолча, гллголл: 
неповинен/, если, и; крове прлведнлгш сегш: 
вы оузрпте. 

Пилатъ видя, что ничто не помога¬ 

етъ, но смятеніе увеличивается, взялъ 
воды и умылъ руки предъ народомъ, 

и сказалъ: невиновенъ я въ крови 
Праведника Сего; смотрите вы. 

Пріемъ (взялъ) воду, умы (умылъ) рука предъ народомъ. У Евреевъ, при нахо¬ 
жденіи трупа убитаго человѣка, былъ обычай умывать руки въ доказательство того, 
что умывающій неповиненъ въ пролитіи крови сего человѣка (Втор. 26, 6). Пилатъ, 
рѣшаясь осудить I. Христа, пользуется этимъ іудейскимъ обычаемъ, чтобы снять съ 
себя отвѣтственность въ смерти Его. Понятно, что это омовеніе рукъ не сдѣлало 
Пилата безотвѣтнымъ въ смерти невинно осужденнаго имъ Господа, потому что Пи¬ 
латъ, какъ правитель и главный начальникъ въ Іудеи, долженъ былъ защитить и 
отпустить I. Христа, не смотря ни на что со стороны Іудеевъ, но этого онъ не сдѣ¬ 
лалъ. Онъ даже не принималъ никакой мѣры къ тому, чтобы успокоить народную 
.ярость и злобу, хотя неоднократно объявлялъ, что не находитъ въ Господѣ рѣши¬ 
тельно никакой вины. Слѣдовательно, человѣкоугодіе довело Пилата до поступка 
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противъ Бога, совѣсти и закона. (См. 10 ст.)—Бойся, христіанинъ, человѣкоугодія, 
оно часто побуждаетъ и заставляетъ дѣйствовать противъ долга, противъ чести, про¬ 
тивъ совѣсти, нерѣдко прямо—ко вреду другимъ. Ап. Павелъ прямо сказалъ: Если 
бы я угождалъ людямъ, то не былъ бы рабомъ Христовымъ (Гал. 1, 10). Смотрите 
(узрите) вы, т. е. я слагаю съ себя отвѣтственность, а вы будете отвѣчать за на¬ 
сильственную смерть этого невиннаго человѣка (сл. 4 ст.). 

И отвѣчая весь народъ сказалъ: 

кровь Его на насъ и на дѣтяхъ на¬ 

шихъ. 

Кровъ Его на насъ и на чадѣхъ (дѣтяхъ) нашихъ, т. е. мы принимаемъ отвѣт¬ 
ственность за смерть Христову на себя, и не только на себя, но и на свое потом¬ 
ство. „Такова безразсудная ярость, такова злая страсть!" восклицаетъ при этомъ 
св. Златоустъ. Іудеи и наказаны были по этому заклятію за отверженіе Христа. Въ 
70 году отъ Р. Хр. они возмутились противъ Римлянъ. Тогда Римляне разрушили 
Іерусалимъ, сожгли храмъ и изъ Іудеевъ многихъ посѣкли мечами, многихъ распяли 
на крестахъ, иные умерли отъ открывшагося въ осажденномъ Іерусалимѣ голода и 
болѣзни, а оставшіеся въ живыхъ были разсѣяны по всему свѣту. 

26. Тогда шп&тн или пара с [А: іисд 
же бивй предадё (или), да его прбшАтг. 

У Римлянъ былъ обычай бить осужденныхъ на распятіе, чтобы еще болѣе уве¬ 
личить ихъ страданія. Невѣроятно, чтобы Пилатъ, сознававшій невинность I. Христа, 
повелѣлъ битъ Его именно съ этою цѣлію (Мих.). Изъ Евангелія Іоанна видпо, что 
когда Пилату не удалась первая, употребленная имъ, мѣра къ освобожденію Господа, 
т. е. когда Евреи, вмѣсто Него, просили отпустить разбойника Варавву, тогда Пи¬ 
латъ употребляетъ другой способъ—именно онъ велѣлъ битъ Господа, т. е. подверг¬ 
нуть бичеванію, надѣясь, съ одной стороны, удовлетворить этимъ мстительности вра¬ 
говъ Его, а съ другой, возбудить къ Нему жалость, и, показавъ пароду Его, уни¬ 
чиженнаго и израненнаго, тѣмъ склонить къ освобожденію Его отъ смертной казни. 
Приговоренныхъ къ бичеванію раздѣвали до нага, привязывали къ низкому столбу и 
били ременнымъ бичемъ, перевитымъ иногда желѣзною проволокою. Но и бичеваніе, 
какъ пишетъ тотъ же евангелистъ, не помогло, народъ не сжалился. И тогда уже 
Пилатъ отдалъ Христа на распятіе (19, 1 — 6). Евангелистъ Лука пополняетъ ска¬ 
заніе св. Матѳея о судѣ надъ Господомъ у Пилата тѣмъ обстоятельствомъ, что когда 
Пилатъ услыхалъ отъ обвинителей Его, что Онъ происходитъ изъ Галилеи, то за¬ 
хотѣлъ отклонить отъ себя судъ надъ Нимъ, послалъ Его къ правителю Галилеи 
Ироду, который по случаю праздника Пасхи прибылъ въ Іерусалимъ. Иродъ, увидѣвъ 
Іисуса, очень обрадовался: ибо давно желалъ видѣть Его, потому что много слышалъ 
о Иемъ. Но Иродъ не нашелъ въ I. Христѣ никакой вины и отослалъ Его обратно 
къ Иилату. Въ томъ обстоятельствѣ, что въ судѣ надъ Господомъ участвовали не 
только Іудеи, но и язычники, св. Златоустъ видитъ указаніе на то, что оправданіе, 
пріобрѣтенное Господомъ чрезъ Его осужденіе, имѣло принадлежать какъ Іудеямъ, 
такъ и язычникамъ.—Наказанъ былъ отъ Бога и Пилатъ за невинное осужденіе Іи¬ 
суса Христа. Между прочимъ и за это осужденіе, вслѣдствіе жалобы Маріи Магда¬ 
лины, римскій императоръ лишилъ его должности іудейскаго правителя и сослалъ въ 
Галлію. Здѣсь, изнуренный печалію и скукою и терзаемый угрызеніями совѣсти и 
отчаяніемъ, Пилатъ самъ себя лишилъ жизни (Воскр. Чт. XXII г.). 

Тогда отпустилъ имъ Варавву, а 
Іисуса бивъ предалъ на распятіе. 

25. П (Овѣіравше вей люді'е рѣшл: 
кровь (тш нл насх й на члдѣ^х нашир. 
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Зач. 112-е. Издѣвательство воиновъ надъ Іисусомъ Христомъ во дворѣ 
Пилата и шествіе на Голгоѳу. 

Читается 1-го августа на литургіи и 10-го іюля, ризѣ Господней, на утрени. 

27. Тогда вбини йгемижовы, прі'ежше Тогда воины правителя, взявши Іису- 

іПсл нд с^дйфе, соБрлшл нлнь все л\ноже- са въ преторію, собрали на него 
ство вшинх: весь полкъ, 

Тогда, т. е. послѣ того, какъ Пилатъ осудилъ I. Христа на распятіе. Воины 
правителя (игемоновы). Распятіе на крестѣ, это была казнь, которая употреблялась 
собственно у Римлянъ, и исполнителями сей казни обыкновенно были римскіе воины, 
которые потому названы здѣсь воинами правителя. Въ преторію. Преторія, это—су¬ 
дебная палата римскаго правителя. Судъ надъ I. Христомъ производилъ Пилатъ не 
въ самой палатѣ, а внѣ ея, на открытомъ мѣстѣ,—на такъ называемомъ лиѳостро- 
тонгь или гавваѳѣ (см. 19 ст.); потому что, какъ повѣствуется у евангелиста Іоанна 
(18, 28), Іудеи, приведя I. Христа къ Пилату, не вошли въ самую палату, чтобы 
не оскверниться: ибо вечеромъ въ этотъ день нужно было имъ вкушать пасху, а 
прикосновеніе къ чему-либо языческому считалось у нихъ оскверненіемъ, которое 
препятствовало праздновать Пасху (Мих.). Весь полкъ (все множество воинъ). Полкъ 
или когорта, это была десятая часть римскаго легіона, которая состояла изъ 400—600 
воиновъ. 

28. и совлекше его, шдѢаша его )(ЛЛ- и раздѣвши Его, надѣли на Него 
лаѵдою червленою: багряницу; 

Багряница (хламида червленая), это былъ обыкновенный военный плащъ, крас¬ 
наго цвѣта,—широкая верхняя одежда безъ рукавовъ, которая накладывалась чрезъ 
плечо, такъ что правая рука оставалась свободною. Воины надѣли на I. Христа та¬ 
кую одежду, и, по всей вѣроятности, ветхую, уже негодную къ употребленію, съ 
цѣлью насмѣяться надъ Нимъ, какъ надъ царемъ іудейскимъ; такъ какъ цари, а 
также и высшіе военные чины, носили такіе плащи, только, конечно, болѣе дорогіе 
(Мих.). Это видно изъ дальнѣйшихъ дѣйствій воиновъ въ отношеніи къ I. Христу, 
ибо они также возложили на Него терновый вѣнокъ, дали въ руки трость, какъ бы 
царскій скипетръ, и пр. 

29. и сплетше вѣнецх ш тгріііл, воз- и сплетши вѣнецъ изъ терна, воз- 

ложншл нл ГЛЛВ& бгш, й трость вх деснн- дожили Ему на голову и дали Ему въ 
ц)> §гш: ’ поклоншесА нл шлѣн$ пред правую руку трость; и становясь предъ 
нЙлах, р^гл^сд <-д$, гллголюціе: рлд^'йСА, Нимъ на колѣни, насмѣхались надъ 
црю іудейскій: Нимъ, говоря: радуйся, Царь Іудей¬ 

скій! 

Вгъпецъ отъ тернія (изъ терна). Тернъ, или терновникъ, это—колючее, неболь¬ 
шое, гибкое растеніе. Вѣнецъ изъ тернія былъ возложенъ на I. Христа и для на¬ 
смѣшки и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для мученія; потому что, при возложеніи такового 
вѣнца на голову, иглы его впиваясь въ тѣло, ранили до крови и производили силь¬ 
ную боль. Ж трость въ десницу Его (и дали Ему въ правую руку трость). Какъ сим¬ 
волъ власти, цари имѣютъ особую небольшую трость, или жезлъ,—такъ называемый 
скипетръ. Въ насмѣшку надъ Госбодомъ, какъ надъ царемъ, надѣли на Него терновый 
вѣнецъ, и также дали Ему въ правую руку, какъ бы скипетръ, простую палку. И 
поклоншеся на колѣну (и становясь на колѣна) предъ Нимъ, т. е. дѣлали такъ, какъ 
обыкновенно воздавали почести царямъ на востокѣ. Надуйся, царю іудейскій! Такъ 
еще въ насмѣшку привѣтствовали Господа въ багряницѣ и вѣнцѣ. 
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30. н плюн^вше нлмь, прілшл трость, 
Й ПО глдвѣ 6ГШ. 

и плевали на Него и, взявши трость, 

били Его по головѣ. 

Біяху (били) по главѣ Ею,—чтобы для причиненія сильнѣйшей боли колючки терна 
еще болѣе вонзались въ голову. Св. Златоустъ замѣчаетъ слѣдующее по поводу 
этихъ страданій Спасителя: „Не одна часть, а все тѣло Его терпѣло страданія: глава 
отъ вѣнца и трости, лицо отъ ударовъ и заплеваній, ланиты отъ заушеній, все тѣло 
отъ бичеванія, наготы, одѣянія хламидой и притворнаго поклоненія, руки отъ трости, 
уста отъ поднесенія оцта. Что можетъ быть сего тягчае л обиднѣе?" Вотъ что еще 
говоритъ одинъ изъ нашихъ проповѣдниковъ (Димитрій, архіепископъ Херсонскій) въ 
словѣ въ великій пятокъ, въ день страданій и смерти I. Христа, вообще о страда¬ 
ніяхъ Его. „Се пресвятая глава Его избита тростію, изъязвлена терніемъ за тѣ пре¬ 
ступные и нечестивые, горделивые и презорливые, самолюбивые и завистливые, бе¬ 
зумные и богохульные помыслы и мечтанія, которыми наполняется и кружится наша 
преступная глава. Се пречистые очи Его, тьмами темъ свѣтлѣйшія солнца, наполня¬ 
ются слезами и кровію, терпятъ нечистыя оплеванія и помрачаются сномъ смерт¬ 
нымъ за тѣ завистливые и зложелательные, безстыдные и глумливые, соблазняющіе 
и соблазняющіеся взоры, изъ которыхъ мы сдѣлали себѣ какъ бы нѣкое лукавое ис¬ 
кусство. Се причистыя уста Его, источавшія слова жизни и спасенія, слово любви 
и утѣшенія, слово милосердія и состраданія, сокрушенныя удареніями злочестивыхъ 
рукъ, запекшіяся кровію, сомкнулись смертію—за тѣ безумные глаголы, за тѣ празд¬ 
ныя и гнплыя слова, за тѣ зложелательныя и пересудливыя рѣчи, которыя такъ 
легкомысленно, такъ непрестанно выходятъ изъ нашихъ устъ. Се пречистыя руки 
Его, простиравшіеся токмо на благословенія и благодѣянія, на исцѣленія стражду¬ 
щихъ, на питаніе алчущихъ, на воскрешеніе умершихъ, пригвождены ко кресту—за 
то, что наши нечистыя руки простираются на мздоимство и лихоиманіе, на хищеніе 
и неправедные прибытки, на обиды и притѣсненіе ближнихъ. Се любвеобильное сердце 
Его, жаждавшее нашего спасенія, жившее и дышавшее одною любовію къ человѣ¬ 
камъ, прободено копіемъ — за тѣ нечистыя похоти и вожделѣнія, за тѣ корыстолю¬ 
бивыя и самолюбивыя пожеланія, за то ненасытное стремленіе къ удовольствіямъ 
чувственнымъ, за тѣ безстыдныя ощущенія и чувства, которыми живетъ и усла¬ 
ждается наше преступное сердце. Словомъ, — вся пречистая плоть Его изъязвлена, 
изранена, измучена, самая пресвятая душа Его была прискорбна даже до смерти, 
испытала всѣ болѣзни адовы — за то, что мы, окаянные грѣшники, и душу и тѣло 
свое дѣлаемъ орудіемъ грѣха". 

31. И ^.гдд пор^гдшасл соплекб- 
ш л сй негш вдгрлнйц^ й ш еле кош л щ'о ва 
ризы щ'ш: й ведошл (то на проплтіе. 

32. Нср'ОДгыре ;ке шврѣтбшл человѣка 
кѵрннейска, йменелѵл сі'лшмід: й се.\$ зд- 
дѣшд понести крта (тш. 

И когда насмѣялись надъ Нимъ, сня¬ 

ли съ Него багряницу и одѣли Его въ 
одежды Его, и повели Его на распя¬ 

тіе. 
Выходя, они встрѣтили одного Ки- 

ринеянина, по имени Симона; сего за¬ 

ставили нести крестъ Его. 

Исходяще (выходя), или только изъ преторіи, гдѣ Господь былъ такъ измученъ 
отъ разныхъ поруганій, или уже — изъ города, когда Онъ изнемогъ до крайности, 
такъ что былъ уже не въ силахъ продолжать нести Свой крестъ, и воины увидѣли 
необходимость снять съ Него крестъ. Киринеянина, т. е. происходившаго изъ Ки- 
ринеи или Кирены, африканскаго города въ Ливіи, на западѣ отъ Египта, который 
населенъ былъ во множествѣ Евреями. Симонъ или былъ переселенцемъ оттуда, или 
пришелъ въ Іерусалимъ только на праздникъ Пасхи. Извѣстные послѣ въ первен¬ 
ствующей Христовой церкви Александръ и Руѳъ были дѣти Симона Киринеянина 
(Мар. 15, 21. Рим. 16, 13). Заставили сею (сему задѣша) нести крестъ. Распина¬ 
емые обыкновенно сами должны были нести крестъ свой до мѣста распятія. Такъ 
понесъ-было Свой крестъ и Господь; но потомъ до того ослабѣлъ, что не могъ нести 
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и уже донесъ Симонъ Киринеянинъ. Евангелистъ Лука прибавляетъ, что когда вели 
Господа на распятіе, то въ толпѣ, сопровождавшей Его, было много женщинъ, ко¬ 
торыя плакали и рыдали о Немъ. Іисусъ же, обратясь къ нимъ, сказалъ: дщери іе¬ 
русалимскія, не плачьте обо Мнѣл а плачьте о себѣ и о дѣтяхп вашихъ: ибо при¬ 
ходятъ дни, въ которые скажутъ: блаженны неплодныя и утробы не родившія и 
сосцы не питавшіе. Тогда начнутъ говорить юрамъ: падите на насъ и холмамъ: на¬ 
кройте насъ и пр. , т. е. Господь сказалъ, что Ему, какъ Спасителю міра, необходимо 
пострадать за грѣхи міра, а имъ придется терпѣть великія скорби вмѣстѣ съ осудив¬ 
шими Его невинно, ихъ отцами и мужьями, братьями и дѣтьми. Такимъ образомъ 
Господь и въ такія страшныя для Него минуты, думалъ не о Себѣ, но объ ужасной 
участи, ожидавшей преступный іудейскій народъ. 

Зач. 113-е. Распятіе Господа Інсуеа Христа. 

Евангеліе 7-е страстей, въ великій пятокъ. 

33. И пришедше на лѵікто, илрицлеллое И пришедши на мѣсто, называемое 
голгО'О’Д, ^же есть глаголемо, крдні’ево л\ѣ- Голгоѳа, что значитъ: Лобное мѣсто, 
сто, 

Голгоѳа, еже есть глаголемо Ераніево (что значитъ Лобное) мѣсто. Это была 
небольшая гора, или, скорѣе, холмъ, за стѣнами Іерусалима, къ сѣверо-востоку. 
Полагаютъ, что это мѣсто такъ называлось потому, что было кругообразное, на по¬ 
добіе черепа человѣческой головы, или потому, что на немъ казнили преступниковъ- 
и тутъ находилось много ихъ череповъ и костей (Кир. Іерус. и Іерон.). По преда¬ 
нію церкви, на этомъ самомъ мѣстѣ былъ погребенъ первый человѣкъ Адамъ, почему 
на изображеніи у ногъ Распятаго Спасителя, по древнему обычаю, видимъ голову 
Адама, съ двумя, крестообразно положенными, костями (Вас. Вел. Воскр. Чт. VII г.). 
Такимъ образомъ смерть была побѣждена на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ низ¬ 
вела она въ прахъ перваго преступника заповѣди Божіей - нашего праотца Адама, а въ 
лицѣ его и всѣхъ насъ, дѣтей его; и приговоръ смертный, произнесенный противъ 
всѣхъ насъ, былъ уничтоженъ Искупителемъ на томъ мѣстѣ, гдѣ исполненъ былъ 
онъ надъ первымъ грѣшникомъ. Кровію Господа, какъ пишетъ св. Епифаній, на крестѣ, 
здѣсь орошено тѣло праведнаго человѣка — начатокъ состава нашего, въ показаніе 
того, что Господь нашъ I. Христосъ пролилъ кровь Свою въ очищеніе нашей скверны, 
а вода, истекшая изъ прободеннаго ребра Его на лежащаго и погребеннаго на семъ 
мѣстѣ удостовѣряетъ его и насъ въ истребленіи и очищеніи скверны грѣховъ 
нашихъ. 

34. длшд (лА пйтн сЗцетй съ желчію дали Ему пить уксуса, смѣшаннаго 
смѣшена: й вкѴшь, не ^отдше пйтн. съ желчью^ и отвѣдавъ, не хотѣлъ 

пить. 

Оцетъ (уксусъ) съ желчію смѣшенъ. Это былъ такой напитокъ, который Іудеи, 
на основаніи словъ Священнаго писанія: дадите сикера сущимъ въ печалѣхъ и вино 
пиши сущимъ въ болѣзнгьхъ (Прнт. Солом. 31, 6), давали пить осужденнымъ на рас¬ 
пятіе, передъ казнію, изъ жалости, чтобы нѣсколько смягчить мучительность стра¬ 
даній. Напитокъ былъ одуряющій и притупляющій чувство. Онъ состоялъ изъ вина, 
смѣшаннаго со смирною. Евангелистъ называетъ вино уксусомъ, потому что оно было 
плохое, прокисшее; а смирну называютъ желчью, потому что она горькая, на подобіе 
желчи. Отвѣдавъ (вкушъ) напитокъ, I. Христосъ не хотѣлъ пить. Отвѣдалъ, чтобы 
узнать, что за напитокъ; не сталъ пить, потому что хотѣлъ страдать съ полнымъ 
сознаніемъ и безъ уменьшенія силы Своихъ страданій: ибо пришелъ для того, чтобы 
страданіями искупить человѣческіе грѣхи. — У евангелиста Луки повѣствуется, что 
когда распинали Іисуса Христа, то Онъ молился за враговъ: Опте, прости имъ 
(23, 34). 
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35. Рлсгіенші'н же его, рлздѣлйша рй- 
Зы егш, вергше жрев'іж: 

36. й сѣддціе стрежл^ его А: 

Распявшіе же Его дѣлили одежды 
Его, бросая жребій; 
и сидя стерегли Его тамъ; 

Распятіе на крестѣ происходило слѣдующимъ образомъ. Крестъ обыкновенно 
состоялъ изъ продолговатаго дерева, высотою до 4-хъ аршинъ, съ другимъ попе¬ 
речникомъ, вдѣланнымъ прямо или наискось такъ, что продолговатое наверху выда¬ 
валось нѣсколько, и на этой-тѳ выдавшейся верхушкѣ прибивали дощечку съ над¬ 
писью вины распятаго. Руки распинаемаго или пригвождамись или привязывались къ 
поперечному брусу, а ноги къ нижней части продольнаго бруса. Если же брусья 
креста врѣзывались наискось, то руки и ноги пригвождались или привязывались къ 
четыремъ концамъ. Чтобы раны на рукахъ не разорвались отъ тяжести висящаго 
тѣла, подъ ногами на крестѣ прибивали подставку, такъ что распинаемый могъ 
встать на эту подстановку и къ ней собственно прибивали ноги. Распинали, или 
положивъ крестъ на землю, и затѣмъ, послѣ пригвожденія, поднимали его и утвер¬ 
ждали, или, сначала утвердивъ крестъ, поднимали на него распятаго, и тамъ уже 
пригвождали или привязывали. Можно себѣ представить, какія страшныя муки 
терпѣли распинаемые, когда только прибивали гвоздями ихъ руки и ноги ко кресту; 
затѣмъ когда поднимали и утверждали крестъ и, наконецъ, когда они висѣли на 
крестѣ, и висѣли иногда по нѣскольку дней!!!... Распятому нельзя было сдѣлать 
никакого движенія, чтобы не произвесть мучительнѣйшей боли въ ранахъ; раны 
сами собою раздирались все болѣе и болѣе, а это производило боль въ самыхъ 
ранахъ и внутренній палящій жаръ во всемъ тѣлѣ; кровь приливала къ головѣ 
и сердцу и производила круженіе головы и тоску сердца; во рту сохло, и появля¬ 
лась страшная жажда. Таковыя ужаснѣйшія страданія претерпѣлъ Господь Іи¬ 
сусъ Христосъ,—нашъ Искупитель и Спаситель! Какою же благодарностію и любо¬ 
вію должно быть преисполнено сердце наше къ Нему?... И что же Онъ, Милосердый, 
требуетъ отъ насъ — для выраженія нашей любви къ Нему? Того, что служитъ къ 
нашему же спасенію: кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ слово Мое (Іоан. 14, 23). 
Свв. отцы указываютъ слѣдующія причины именно крестной, а не другой какой 
смерти Господа нашего Искупителя: 1) какъ первый Адамъ вкушеніемъ плода отъ 
древа запрещеннаго произвелъ всеобщую смерть, такъ должно было и второму Адаму, 
т. е. Іисусу Христу чрезъ древо же даровать намъ жизнь (свв. Ириній и Амвросій). 
2) ,,Если Господь пришелъ для того, чтобы понесть на Себѣ наши смертные грѣхи 
и нашу клятву, пишетъ св. Аѳанасій, то какимъ бы другимъ образомъ могъ Онъ при¬ 
нять на Себя клятву или удовлетворить Богу за наши смертные грѣхи, если бы не 
претерпѣлъ смерти, приличествующей проклятымъ, а сіе-то и есть крестъ: ибо на¬ 
писано: проклятъ всякъ, висяй на древѣ". 3) Если смерть Господа нашего 1. Христа 
есть искупленіе всѣхъ, говоритъ св. же Аѳанасій, если смертію Его совершается при¬ 
званіе языковъ, то и нужно было претерпѣть смерть съ распростертыми руками, дабы 
одною рукою привлечь древній народъ (т. е. Іудеевъ), а другою язычниковъ и обо¬ 
ихъ собрать во едино: ибо и Самъ Онъ сказалъ: аще Азъ вознесенъ буду огиъ земли, 
вся привлеку къ Себѣ (Іоан. 12, 32). 4) Св. Григорій Нисскій пишетъ: „Ап. Павелъ 
говоритъ, что Христосъ, пришедши на землю, покорилъ Себѣ три царства: о имени 
Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2, 10). 
Посему весьма сообразно съ таинствомъ домостроительства Божія употреблена смерть 
крестная, дабы Христосъ, возвысясь на воздухѣ, покорилъ воздушныя силы, про¬ 
стертыя же на древѣ руки держалъ Онъ для людей живущихъ на землѣ, дабы не- 
повинуюшихся отвергнуть, а вѣрующихъ призвать; наконецъ, частію древа, водру¬ 
женнаго на землѣ, Онъ покорилъ Себѣ преисподнее царство11. 5) Причиною, или, 
лучше, цѣлію крестной смерти Господа полагается еще и то, чтобы при воскресеніи 
тѣло Его осталось цѣлымъ и не раздробленнымъ (св. Аѳанасій и Лакт.). Указываются 
и другія причины. — Спросимъ при семъ именуемыхъ старообрядцами, которые такъ 
ревнуютъ объ осьми концахъ креста: сколько концовъ имѣлъ тотъ крестъ, на кото¬ 
ромъ Господь I. Христосъ былъ распятъ? собственно не четыре ли только?... Дѣ¬ 
лили одежды (раздѣлиша ризы) Его. Одежды распинаемыхъ обыкновенно отдавались 
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распинателямъ, они дѣлили ихъ между собою, капъ знали. Евангелистъ Іоаннъ по¬ 
вѣствуетъ о раздѣлѣ одежды I. Христа подробнѣе, чІ;мъ евангелистъ Матѳей. Такъ 
онъ пишетъ (19, 23—24): воины же, когда распяли Іисуса, взяли одежды Ею и раз¬ 
дѣлили на четыре части, каждому воину по части, и хитонъ (это нижняя одежда). 
Хитонъ же былъ не сшитый, а весь тканый сверху. И такъ сказали другъ другу: 
не станемъ раздирать ею, а бросимъ о немъ жребій, чей будетъ; да сбудется речен- 
ное въ Писаніи: раздѣлили ризы Мои между собою и объ одеждѣ Моей метали жре¬ 
бій (Псал. 21, 19). Преданіе говоритъ, что хитонъ достался воину изъ Грузіи, ко¬ 
торый подарилъ его сестрй. Тамъ впослѣдствіи, риза Христова найдена была въ па¬ 
тріаршей ризницѣ и персидскимъ шахомъ Аббасомъ, покорившимъ Грузію, прислана 
была нашему царю Алексію Михайловичу. Часть ея доселѣ хранится въ московскомъ 
Успенскомъ соборѣ. Здѣсь же хранится и часть древа креста, на которомъ былъ 
распятъ Спаситель, и одинъ изъ гвоздей, которымъ Онъ былъ пригвожденъ ко кресту 
(Чит. жит. свв. подъ 10 іюля). 

37. й возложишл пер^' гллвьі егш ви- и поставили надъ головою Его над- 

н$ §гш ИЛПНСДН& сей §сть жъ, црь і$- пись, означающую вину Его: Сей есть 
дейсній. Іисусъ, Царь Іудейскій. 

У евангелиста Іоанна относительно надписи повѣствуется слѣдующее: эту над¬ 
пись читали многіе изъ Іудеевъ, потому что мгьсто, гдѣ былъ распятъ Іисусъ, было 
недалеко отъ города и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски,чтобы вся¬ 
кій иностранецъ могъ читать эту надпись и видѣть позоръ іудейскаго народа, допу¬ 
стившаго предать поноснѣйшей казни Царя, Котораго сами ожидали. Первосвященники 
же іудейскіе, оскорбленные такою надписью, поспѣшили къ Пилату и сказали: не 
пиши: царь іудейскій, но что Онъ говорилъ: Я царь іудейскій, т. е. что Онъ былъ 
самозванецъ, а не настоящій царь. Пилатъ отвгъчалъ: что я написалъ, то нагтеалъ 
(19, 19—22). 

38. Тогда рдсплшл съ нйл\х два раз- Тогда распяты съ Нимъ два разбой- 

Бшйника: единаго шдесніію, й единаго ника: одинъ по правую сторону, а 
щшійою. другой по лѣвую. 

Правитель, обыкновенно жившій въ Кесаріи, не часто бывалъ въ Іерусалимѣ, а по¬ 
тому естественно случалось ему, въ бытность въ Іерусалимѣ, произносить смертные 
приговоры надъ нѣсколькими преступниками. Евангелистъ Маркъ (15, 28) прибавляетъ 
при семъ: и сбылось слово Писанія: и къ злодгьямъ причтенъ (Пс. 53, 12). „Что съ I. 
Христомъ были распяты два разбойника, пишетъ св. Кириллъ Алекс., то Іудеи сдѣлали 
сіе по злобѣ, именно, чтобы болѣе обезславить смерть Спасителя. Между тѣмъ осуж¬ 
денные на распятіе съ Нимъ разбойники означали два народа, коп вскорѣ должны были 
присоединиться ко Христу, т. е. израильтянъ и язычниковъ. 

39. ЛТ(Ш0)(0ДЖЦ]1и же п0" I Проходящіе же злословили Его, ки- 

кивлюціе швеши своішн | вая головами своими 

По всей вѣроятности, эти хулители распятаго Христа были люди, подущаемые 
и возбуждаемые врагами Его, книжниками и фарисеями. Кивая головами своими—въ 
знакъ насмѣшки. 

40. й шгблюще: рлзорллй церковь й и говоря: Разрушающій храмъ и въ 
трелмі деими созидали, спсйсл сал\х: аціе три дня Созидающій! спаси Себя Са- 

СІІ2. еей вжій, снйди со нртл. мого. Если Ты Сынъ Божій, сойди съ 
креста. 
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41. Тлкожде же и лрЦерее рЪѴлющесж 
съ книжники й старцы (Й ідрнс('и), глл- 
го.и’уХ 

42. йныж сплсе, севе ли не люжетг 
сплети. Іціе црь тлев» есть, дл снйдетх 
ннѣ со кртд, й вѣр&.та вх него: 

Подобно и первосвященники съ книж¬ 

никами и старѣйшинами и Фарисеями, 
насмѣхаясь говорили: 

другихъ спасалъ, а Себя Самого не 
можетъ спасти. Если Онъ Царь Изра¬ 

илевъ, пусть теперь сойдетъ съ кре¬ 

ста, и увѣруемъ въ Него; 

Разоряющій храмъ (разоряли церковь) и въ три дня созидающій (и тремя 
деньми созидаяй). Это было то изреченіе, которое высказалъ Господь однажды при 
изгнаніи изъ храма, указывавъ въ тридневное воскресеніе Свое изъ мертвыхъ и тѣмъ 
на Свою Божественность, но которое не поняли Іудеи, и представляли его на судѣ си¬ 
недріона, какъ доказательство, что Онъ богохульникъ (Іоан. 2, 19 и дал. Мато. 
26, 61). Спасися Самъ (спаси Себя), т. е. если Ты всесильный Чудотворецъ, то по¬ 
кажи теперь всемогущество надъ Самимъ Собою, избавь Себя отъ крестной смерти. 
Если Ты Сынъ Божій, Царь Израилевъ, т. е. Мессія (26, 63), сниди со крестау 
потому что для Тебя, какъ Мессіи, Сына Божія, все возможно. 

43. оуиовд нд вТд: дд йзелвитх ннѣ 
его, дще ѵбфетх §л\&. Рече во, глш 
бжій (слм. сна. 

уповалъ на Бога, пусть теперь из¬ 

бавитъ Его, если Онъ угоденъ Ему. 

Ибо Онъ сказалъ: Я Божій Сынъ. 

У шва на Бога и пр. Это — слова изъ 21 псалма, гдѣ царь пророкъ за 1000 
лѣтъ изобразилъ крестныя страданія Спасителя съ удивительною точностію, какъ 
бы писалъ его у самого креста. По всей вѣроятности, Господь въ своихъ бесѣдахъ 
изъяснялъ этотъ псаломъ въ отношеніи къ Себѣ, какъ объяснялъ и другія пророче¬ 
ства; и Іудеи теперь воспользовались этимъ, чтобы насмѣяться надъ Господомъ, 
какъ воспользовались словами о разрушеніи храма тѣла Его. Рече бо, яко Божій 
есмъ Сынъ (ибо Онъ сказалъ: Я Божій Сынъ). I. Христосъ сказалъ это на судѣ 
синедріона (26, 63—64). Конечно всѣ эти насмѣшки надъ Господомъ еще болѣе уве¬ 
личивали Его страданія.—Чѣмъ объяснить эти ужасныя, безчеловѣчныя поруганія и 
насмѣшки надъ страждущимъ Господомъ? Павелъ епископъ Кишиневскій такъ пишетъ 
объ этомъ: „Въ глумленіяхъ надъ Богочеловѣкомъ злоба съ особенною силою обнаружила 
свой сатанинскій характеръ; здѣсь она явилась вполнѣ достойною своего изобрѣтателя— 
духа злобы, всегда съ торжествомъ и радостію взирающаго на человѣческія бѣдствія. 
Потому присутствіе духа адскаго, сатанинскаго съ особенною силою чувствуется въ 
этихъ хулахъ и поношеніяхъ, и трепетъ и ужасъ невольно объемлютъ душу при 
размышленіи о нихъ, и приводитъ ее въ содроганіе. Ужасно было состояніе враговъ 
Іисусовыхъ, имѣвшихъ полную возможность содѣлаться сынами Божіими и добровольно 
сдѣлавшихся чадами діавола, вполнѣ послушными орудіями его. Какими путями дошли 
они до такого состоянія? вопрошаетъ святитель и объясняетъ, что въ высшей сте¬ 
пени зависть и злоба со стороны первосвященниковъ и старѣйшинъ, изъ которыхъ 
многіе были заражены фарисейскою и саддукейскою ересью (3, 7, 26, 3—4; 27, 20), 
противоположность совершеннаго ученія и жизни Господа ихъ ученію, а особенно 
жизни, со стороны же народа неисполненіе его надежды на открытіе Господомъ зем¬ 
ного царства, все это возбуждало враговъ Господа, особенно при участіи духа злобы“. 

44. Тбжде же й разБШЙникл рленлтал | Также и разбойники, распятые съ 
съ ни.и. Ііоношлета | Нимъ, поносили Его. 

Св евангелистъ Лука пишетъ, что одинъ изъ разбойниковъ не отставалъ отъ 
поносителей Господа,—поносилъ Его, говоря насмѣшливо: если Ты Христосъ, спаси 
Себя и насъ! а другой унималъ поносителя и, увѣровавъ, исповѣдалъ I. Христа Мес¬ 
сіею и молился Ему: помяни меня, Господи, когда пріидешь въ царствіе Твое (23, 40 
и дал.). Это обстоятельство объясняютъ такъ: или сначала оба разбойника поносили 
Господа, а потомъ одинъ раскаялся (Злат, и др.), или, ради краткости, фактъ со- 
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общается, подробности же опускаются, и обоимъ разбойникамъ приписывается то, что 
дѣлалъ одинъ. Такіе обороты рѣчи встрѣчаются и въ другихъ случаяхъ въ Еванге¬ 
ліи Марка (ср. Мар. 7, 17 съ Матѳ. 5, 15. Мар. 15, 31 съ Лук. 8, 45 и т. п. 
Мих.). И этотъ сознательный голосъ состраданія, сердечнаго покаянія, смиренной по¬ 
корности и изумительной вѣры вызвалъ слова Господа къ нему: нынѣ же будешь со 
Мною въ раю. И разбойникъ прямо со креста первый вступилъ въ только что открыв¬ 
шееся небо, которое было заключено болѣе 5000 лѣтъ даже для величайшихъ ветхо¬ 
завѣтныхъ праведниковъ.—Евангелистъ Іоаннъ, пополняя сказанія прочихъ евангели¬ 
стовъ, пишетъ, что между нѣсколькими лидами, глубоко сострадавшими Божествен¬ 
ному Страдальцу и стоявшими невдалекѣ отъ Его креста были пречистая Его Матерь и 
любимый ученикъ Іоаннъ. Господь, увидѣвъ Матеръ и ученика и желая утѣшить скорб¬ 
ную душу Первой сказалъ, указывая Ей взоромъ на Іоанна: Жеио, се сынъ Твой, вмѣсто 
Меня умирающаго, а Іоанну, указывая на Нее, сказалъ: се матеръ твоя. И съ того 
времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ (19, 25—27). И евангелистъ Іоаннъ свято ис¬ 
полнилъ послѣднюю волю умирающаго Учителя. Взявъ къ себѣ въ домъ Матерь Бо¬ 
жію, онъ окружалъ Ее нѣжнѣйшими попеченіями и до самаго дня Ея блаженнаго 
успенія не отлучался изъ Іерусалима, тогда какъ прочіе апостолы разсѣялись по раз¬ 
нымъ странамъ для распространенія евангелія. 

Смерть Господа Іисуса Христа. 

Евангеліе 7-е страстей въ великій пятокъ (продолженіе). 

45. (д) шестагш же часа тлда высть Отъ шестаго же часа тьма была по 
по всей зелш до часа девлтагш: всей землѣ до часа девятаго-, 

Отъ шестаго часа до девятаго, это, по нашему счету, отъ 12-го часа дня до 
3-го по полудни. У Евреевъ счетъ часовъ дня производился отъ 6-ти часовъ утра 
до 6-ти вечера, отъ восхода до заката солнца (чит. объясн. 1 и др. ст. 20 гл.) Была 
(бысть) тьма по всей землгъ. Это было не обыкновенное солнечное затмѣніе, а чудес¬ 
ное, которое, вмѣстѣ съ другими, совершившимися въ то же время, чудными явле¬ 
ніями въ природѣ, какъ-то: землетрясеніемъ, распаденіемъ камней и пр., свидѣтель¬ 
ствовало о безпримѣрно великомъ, страшномъ событіи—о смерти Христа, Сына Божія. 
Обыкновенное солнечное затмѣніе не могло быть въ день смерти I. Христа, потому 
что тогда было полнолуніе, когда обыкновенно не бываетъ затмѣнія. Это затмѣніе 
удивило ученыхъ язычниковъ тогдашняго времени: Флегона, Діонисія, который впо¬ 
слѣдствіи сдѣлался христіаниномъ и учителемъ церкви подъ именемъ Ареопагита, и 
др. Діонисій такъ написалъ о затмѣніи: „Мы (онъ и его другъ Аполлофанъ) оба, 
находясь близъ г. Иліополя, увидѣли вдругъ, что луна потекла на соединеніе съ 
солнцемъ, хотя это не было время соединенія, оттого произошло затмѣніе послѣд¬ 
няго. Потомъ, около 9-го часа мы опять увидѣли, что она обратно встала на свое 
мѣсто. „Или Творецъ міра страждетъ, или машина міра разрушается", воскликнулъ 
Діонисій тогда, при видѣ сего затмѣнія. (Воскр. Чт. XVIII г.) 

46. и) депАТОма ж часѣ возопи ійса а около девятаго часа возопилъ Іи- 

гласома велі'илѵл, глгблл: йл'і, йл'і, лі'ма са- сусъ громкимъ голосомъ: Или, Или! лама 
вауѳ-ан'і; еже есть, еже мой, вже л\6й, савахѳани? то есть: Боже Мой, Боже 
вск\!ю лад есй вставила; Мой! для чего Ты Меня оставилъ? 

Боже Мой, Бѳже Мой! векую (почто) Мя еси оставилъ? Эти слова—изъ 21-го 
псалма царя Давида, гдѣ пророкъ за 1000 лѣтъ изобразилъ крестныя стра¬ 
данія Спасителя съ необыкновенною точностью. (Чит. объясн. 43 ст.). „Весь гнѣвъ 
Божій, который долженъ былъ излиться на все человѣчество за грѣхъ, пишетъ епис¬ 
копъ Михаилъ, теперь сосредоточился, такъ сказать, на одномъ I. Христѣ, прино¬ 
сящемъ Своею смертію искупительную жертву за грѣхи всего міра, и Богъ какъ бы 

Бухаревъ. 
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оставилъ Его теперь, чтобы принять благоволительно жертву сію въ искупленіе всѣхъ 
грѣховъ“. „Господь принялъ на Себя грѣхи міра, и несетъ ихъ, какъ свои собствен¬ 
ные, пишетъ одинъ изъ духовныхъ писателей (Воскр. Чт. 1876 г.). Къ наказанію 
же за грѣхи наши принадлежитъ, вмѣстѣ съ тѣлесными муками, чувство богооста- 
вленности, отлученія отъ Бога; и вотъ теперь, когда Онъ виситъ на крестѣ, чув¬ 
ствуетъ произведенную нашими грѣхами между Богомъ п Имъ пропасть, не чувству¬ 
етъ близости любви Божіей, чувство Богосыновства какъ бы не существовало для 
Него, Онъ чувствуетъ Себя только Сыномъ человѣческимъ11.—„Если и ты, христіа¬ 
нинъ, чувствуешь великость грѣховъ своихъ, отдаляющихъ тебя отъ Бога, поучаетъ 
одинъ изъ архипастырей по поводу слова Господа: Боже Мой, Боже мой и пр., то 
не забывай, что и твои грѣхи взялъ на Себя Спаситель твой и не отчаивайся въ 
своемъ спасеніи, какъ бы ни казалось оно тебѣ далекимъ по причинѣ твоихъ грѣхо- 
паденійА И это оставленіе было самымъ тяжкимъ для Господа, среди страшныхъ му¬ 
ченій Его на крестѣ — и тѣлесныхъ, и душевныхъ, и оно вызвало Его восклицаніе: 
Боже Мой, Боже Мой! почто Ты Меня оставилъ? „Богочеловѣкъ испилъ полную 
чашу страданій и былъ оставленъ Отцемъ, чтобы намъ не быть оставленными Бо- 
гомъ“, пишетъ преосвященный Иннокентій. 

47. Нѣцыи 
шдвше, глдгблдѵ 

же (0 т& стожціи^й, слы- 
гакш нлію гллшдетх сей; 

Нѣкоторые изъ стоявшихъ тамъ, 

слышавши это, говорили: Илію зоветъ 
Онъ- 

Илію глашаетъ Сей (Илію зоветъ Онъ). Со стороны понимавшихъ, что слово 
или не значитъ Илія, это была новая насмѣшка надъ страждущимъ Господомъ. Іу¬ 
деи ожидали съ неба пророка Илію предъ пришествіемъ Мессіи, и — насмѣхаются, 
что вотъ I. Христосъ, оставленный Богомъ и распятый, но все еще считающій Себя 
Мессіею, зоветъ Илію, помочь Ему теперь. Нѣкоторые, быть можетъ, и не разслы¬ 
шали словъ Господа и дѣйствительно думали, что Онъ зоветъ Илію (Ѳеоф.). 

48. й ДБІе тёкх едина ш ѵнйр, й 
пріёма г^, йспблнива же бцтл, й вонзё 
нл трость, нлплАше его: 

49. прочій же гллгблл^: шстдвн, дд 
видима, дще прійдета йлід сплети ёго. 

и тотчасъ побѣжалъ одинъ изъ нихъ, 

взялъ губку, наполнилъ уксусомъ и, 

наложивъ на трость, давалъ Ему пить; 

а другіе говорили: постой^ посмот¬ 

римъ, придетъ ли Илія спасти Его. 

Евангелистъ Іоаннъ повѣствуетъ, что вскорѣ за возглашеніемъ: Или^ Или и пр. 
I. Христосъ воскликнулъ: жажду (19, 28), такъ какъ чувствовалъ страшную жажду 
(чит. объясн. 36 ст.). Кромѣ того, что крестныя страданія сами собою возбуждали 
жажду, нужно представить еще то, что съ предшествующаго вечера, когда Господь 
съ Своими учениками совершилъ пасхальную вечерю, ни одной капли тѣлеснаго под¬ 
крѣпленія не было въ устахъ Его. А между тѣмъ, что перенесъ Онъ въ теченіе 
этихъ восемнадцати часовъ? Душевный подвигъ въ Геосиманіи, безсонную ночь, су¬ 
дебный допросъ, бичеваніе, распятіе съ потерею крови, трехчасовое висѣніе на кре¬ 
стѣ подъ палящими лучами солнца и скорбь душевную. Поистинѣ никто не испыталъ 
такой жажды, какъ Спаситель! Но здѣсь разумѣется еще и духовная жажда I. Христа. 
„Душа Его жаждала Бога, жаждала того вѣчнаго и блаженнаго е синенія съ Своимъ 
Отцемъ, которое Онъ имѣлъ отъ начала міра и которое отняли у Него, на время, 
грѣхи наши“. Господь жаждетъ еще окончанія Своего дѣла искупленія рода человѣче¬ 
скаго.—„Теперь Господь жаждетъ, поучаетъ одинъ изъ святителей по поводу воскли¬ 
цанія слова жажду. Будемъ бояться того времени, когда мы, подобно евангельскому 
богачу, будемъ жаждать, и ни одной капли воды не найдемъ для утоленія своей 
жажды“ (Семь словъ Спасителя на Голгоѳѣ). Пріемъ (взялъ) губу, какъ удобно впи¬ 
тывающую въ себя жидкость, наполнилъ уксусомъ (исполнивъ оцта). Уксусъ, это. 
было кислое, подобно уксусу, вино, которое составляло питье римскихъ воиновъ, во 
время сильныхъ жаровъ (Мих.). Наложилъ (вонзе) на трость, потому что иначе 
нельзя было подносить питье къ устамъ висѣвшихъ на крестѣ. Это было дѣломъ со- 
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страданія со стороны воина къ Господу. И Господь, по сказанію евангелиста Іоанна 
(19, 30), не отвергъ теперь поднесеннаго Ему питья, какъ отвергъ поднесенное предъ 
распятіемъ, потому что это питье было не такое, какъ то, оно не производило оту¬ 
пѣнія чувствъ. Постой (остави), т. е. не давай пить, не помогай Ему въ страда¬ 
ніяхъ, посмотримъ (да видимъ), придетъ ли Иліи спасти Ею: тутъ выражается и 
насмѣшка, и вмѣстѣ жестокость. 

50. Іиса же, пдки возопйва гллсоаѵ/. Іисусъ же, опять возопивъ громкимъ 
веліиш, испусти дѵх. голосомъ, испустилъ духъ. 

Евангелистъ Лука (23, 46) приводитъ слова, которыя воскликнулъ I. Христосъ 
предъ самою Своею смертію: Отче, въ руки Твои предаю духъ Мой. А еванге¬ 
листъ Іоаннъ повѣствуетъ, что Христосъ послѣ слова: жажду воскликнулъ еще слово: 
совершилось. Совершилось, это—слово побѣды, т. е. совершилось то дѣло, для кото¬ 
раго приходилъ на землю Онъ—Мессія, которое было предсказано въ Писаніи и сло¬ 
вами, и преобразовательными событіями, и жертвами,—совершилось дѣло искупленія и 
примиренія человѣчества съ Богомъ страданіями и смертію Его. Все совершилось: 
жертва принесена и Богъ примиренъ. По поводу словъ Господа: Отче, въ руки Твои 
предаю духъ Мой одинъ изъ духовныхъ писателей замѣчаетъ: „Съ полнымъ созна¬ 
ніемъ и свободною волею Господь отдаетъ Свой духъ на разлуку съ Своимъ тѣломъ: 
смерть не имѣла бы на Немъ никакой власти, если бы Онъ не отдался ей добро¬ 
вольно. Онъ распоряжается Своею душою, какъ имѣющій власть надъ нею, и пре¬ 
дастъ ее Своему Отцу, къ Которому возвращается въ сыновнее отношеніе, по совер¬ 
шеніи крестной жертвы. „Если Господь, нашъ Ходатай, предалъ духъ Свой Богу, 
замѣчаетъ при семъ одинъ изъ святителей, то этимъ Онъ и нашему духу проложилъ 
путь къ Богу, чтобы и мы въ послѣдній часъ могли распоряжаться своимъ духомъ 
и предали его Богу, зная, что небо открыто, и какъ душу Лазаря ангелы отнесли 
на лоно Авраамово, такъ и нашу отнесутъ къ Господу" (7 сл. на Голг.). Испу¬ 
стилъ духъ, т. е. умеръ. Смерть I. Христа послѣдовала скоро, около 9-го часа дня, по на¬ 
шему счету, 3-го по полудни (ст. 46), распятъ же Он ь былъ около 6-го, по нашему, 
12-ю часа дня (45 ст.); слѣдовательно, Господь I. Христосъ висѣлъ на крестѣ около 
3-хъ часовъ; между тѣмъ, какъ распятые бывали живы иногда по нѣскольку сутокъ. 
Такая скорая смерть Его привела въ удивленіе Пилата, какъ повѣствуется у еван¬ 
гелиста Марка (14, 15). Она объясняется предшествовшими страданіями Господа въ 

■саду Геѳсиманскомъ, затѣтъ у Каіафы и, наконецъ, у Пилата, которыя весьма 
сильно ослабили Его, и кровотеченіемъ изъ ранъ. „Въ пятокъ, на канунѣ Пасхи, Го¬ 
сподь умеръ. Ветхозавѣтная пасха праздновалась въ воспоминаніе величайшаго бла¬ 
годѣянія Божія—изведенія Израильтянъ изъ тяжкаго плѣна въ Египтѣ, пишетъ ар¬ 
химандритъ Фотій; какъ прилично было въ эти же дни послѣдовать и тому великому 
событію, которое избавляетъ насъ отъ плѣна адова и отъ работы грѣху и діаволу! 
Какъ прилично было заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ небесному Агнцу Божію, 
ѳземлющему грѣхи міра, въ то время, когда закалали и снѣдали пасхальнаго агнца, 
служившаго прообразомъ Его! А между тѣмъ, сей великій праздникъ, собиравшій 
народъ со всѣхъ странъ земли на это торжество къ Іерусалиму, собралъ вмѣстѣ и 
на сіе зрѣлище крестной жертвы, которая назначена для всего міра. Въ пятокъ пре¬ 
терпѣлъ Господь крестныя страданія и смерть. По ветхозавѣтному счисленію, это 

■былъ шестой день седмицы, день сотворенія человѣка Такъ въ шестой же день со¬ 
вершилось и возсозданіе его. По всей вѣроятности, вь сей же день послѣдовало и 
паденіе Адамово, каковой мысли требуетъ точная, вездѣ усматриваемая въ дѣлѣ 
искупленія, соотвѣтственность между собою паденія и возстановленія человѣка. Го¬ 
сподь былъ распятъ въ шестомъ (Лук. 23, 24), по нашему счисленію, въ 12-мъ часу 
дня. По всей вѣроятности, продолжаетъ Фотій, это былъ тотъ самый часъ, въ ко¬ 
торый, какъ въ преполовеніе дня, прародительница наша, ощутившая уже алчбу, 
искала плодовъ для пищи и, подошедши къ запрещенному древу, по искушенію змія, 
діавола, простерла руку къ запрещенному плоду, вкусила отъ него и подала мужу 

«своему, и ядоста оба (Быт. 3, 6); въ сей то часъ у вторго Адама простираются руки на 
19* 
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крестѣ п гвоздіемъ прободаются, чѣмъ искушіяется дерзновенное простертіе рукъ праро¬ 
дительскихъ, причинившее намъ столько золъ и бѣдствій". „Благоговѣйно воспоми¬ 
най страсти Господни, христіанинъ, поучаетъ одинъ изъ духовныхъ писателей при 
размышленіи о нихъ, и ты не только не согрѣшишь грѣхомъ смертнымъ, а еще бу¬ 
дешь готовъ на всякое благое дѣло. Такъ, если какой-либо соблазнъ будетъ увле¬ 
кать тебя на грѣхъ или какая страсть будетъ возникать въ сердцѣ твоемъ, ты ско¬ 
рѣе обратись духомъ къ Спасителю, пригвожденному ко кресту, и скажи самъ себѣ: 
смотри, до чего довели грѣхи наши Господа и Владыку всѣхъ. Подобнымъ образомъ 
поступай, и когда представится тебѣ случай совершить благое дѣло. Просятъ ли, 
напр., у тебя прощенія въ причиненномъ тебѣ оскорбленіи? Ты вспомни Спасителя, 
на крестѣ молящагося за Своихъ распинателей, вспомни и то, сколько долговъ тебѣ 
прощаетъ Господь, и ужели не простишь ты брата своего? Просятъ ли у тебя по¬ 
мощи бѣдствующіе, нуждающіеся? Опять обратись духомъ къ Господу, Который для 
избавленія насъ отъ мукъ вѣчныхъ снисшелъ до зрака раба и не пощадилъ безцѣн¬ 
ной крови и самой жизни Своей; и ужели ты не поможешь бѣдствующимъ братьямъ 
твоимъ, которыхъ Господь называетъ и Своими братьями меньшими? Въ той же мысли 
о крестѣ Господнемъ ищи, душа вѣрующая, и самой себѣ помощи и утѣшенія, когда 
подвергаешься какимъ-либо бѣдамъ и напастямъ. Представь Божественнаго Стра¬ 
дальца, вспомни Подвнгоположника нашего, заповѣдавшаго и намъ нести крестъ свой, 
и иди въ слѣдъ Его, и будь увѣрена, что столько пострадавшій за насъ, Самъ ис¬ 
кушенъ бывъ, можетъ и намъ искушаемымъ помощи. 

51. Й сё, завѣса церковная раздрдсд 
на двое сх вьішндгш крал до нйжнлгш: 
й зел\лл потржсёсж; й каллені'е распадёсл: 

И вотъ, завѣса въ храмѣ раздра- 

лась на двое, сверху до низу:, и земля 
потряслась; и камни разсѣлись; 

Страданія Христовы сопровождались знаменіемъ необыкновеннаго затмѣнія, равно' 
и смерть Его сопровождается страшными и чудными знаменіями: раздраніемъ церков¬ 
ной завѣсы и пр. Завѣса церковная раздрася. Это — та завѣса, которая отдѣляла 
самую святую часть храма, такъ называемое „Святое святыхъ" (Исх. 26, 33. 2 Пар. 
з, 14). Святое святыхъ было образомъ неба, и закрытіе завѣсою этой части храма 
означало, что путь на небо былъ возбраненъ людямъ со времени грѣхопаденія пра¬ 
родителей; раздраніемъ же сей завѣсы, скрывавшей его, со смертію Христовою, озна¬ 
чалось, что страданіями и смертію открылся для всѣхъ входъ на небо, и первосвя¬ 
щенникъ Христосъ вошелъ туда первый, какъ предтеча (Евр. 6, 20; 10, 19 и дал.) 
Раздранію завѣсы даютъ еще и слѣдующее значеніе: какъ Іудеи имѣли обычай раз¬ 
дирать одежды въ случаѣ сильной скорби, такъ теперь и храмъ Божій, какъ бы 
скорбя о смерти Христа, воплотившагося Господа, разрывалъ одежду свою—завѣсу 
(Ѳеоф.). Раздраніе это указывало на окончаніе ветхаго завѣта и на близкое разру¬ 
шеніе храма и уничтоженіе ветхозавѣтнаго служенія;—на то еще, что смертію и вос¬ 
кресеніемъ Господа, все, прежде не ясное и загадочное, какъ тѣнь грядущихъ благъ, 
должно объясниться, исполнившись на Немъ. Земля потрясеся (потряслась). Это зе¬ 
млетрясеніе, какъ равно и солнечное затмѣніе, было необыкновеннымъ, чудеснымъ. 
Оно служило выраженіемъ гнѣва Божія за преданіе смерти возлюбленнаго Его Сына 
и, вмѣстѣ, состраданія природы, которая, не терпя зрѣти распинаема своею Зижди¬ 
теля и Господа (церк. пѣснь), изъявляла это свое состраданіе къ Распятому и не¬ 
годованіе на распинателей. Такъ во время смерти Господа подтверждались слова 
Его: аще сіи (т. е. дѣти) умолчатъ, каменіе возопіютъ. Когда въ Распятомъ 
на крестѣ Іудеи не хотѣли видѣть Своего Мессію, когда и самые ученики Его 
въ ужасѣ разбѣжались; тогда потрясшаяся земля и распавшіеся камни, въ обли¬ 
ченіе первыхъ и въ утѣшеніе послѣднихъ, вѣщали, что Распятый есть Богъ 
всея твари. Землетрясеніе также свидѣтельствовало, что послѣ смерти Господа, на 
землѣ въ человѣчествѣ должно произойти великое потрясеніе и переворотъ, т. е. 
нравственное обновленіе людей, живущихъ на землѣ. Отъ потрясенія земли камни 
(каменіе), т. е. скалы горъ, разсѣлись (распадеся). Объ этомъ землетрясеніи, какъ 
и о затмѣніи солнца (ст. 45), записалъ римскій историкъ и астрономъ того времени 
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Флегонъ. Имъ записана, что въ 4-й годъ 202 олимпіады (это—тогдашній счетъ вре¬ 
мени,—по нашему, въ тотъ годъ, въ который Господь пострадалъ) произошло страш¬ 
ное и невиданное дотолѣ затмѣніе солнца, и что мракъ былъ такъ великъ, что даже 
въ полдень можно было видѣть звѣзды на небѣ. Тогда же, продолжаетъ онъ, случи¬ 
лось сильное трясеніе земли, разрушившее въ Виѳиніи большую часть города Никеи 
(Архим. Никод. Сбор. Барс.), Св. Кириллъ Іерус., спустя 3 вѣка послѣ смерти Спа¬ 
сителя, въ слухъ іерусалимскихъ христіанъ говорилъ, что на скалахъ, окружающихъ 
Іерусалимъ, сохранились еще слѣды разрушенія, совершившагося во время смерти 
Господа (тамъ же). 

52. й гроси шерзбшлсл: й мишгл тѣ- и гробы отверзлись- и многія тѣла 
десд оусопшн^й сты^х восташа: усопшихъ святыхъ воскресли; 

Гробы, которые обыкновенно дѣлались въ каменныхъ горахъ въ видѣ пещеръ, 
отверзлись (отверзошася), т. е. камни, которые закрывали входъ въ эти пещеры, 
отпали, а иныя и самыя горы надъ пещерами разсѣлись, и такимъ образомъ сдѣла¬ 
лись открытыми погребальныя пещеры. Распаденіе кампей также свидѣтелвствовало 
о сокрушеніи окаменѣлыхъ сердецъ человѣческихъ, измѣненіе ихъ свойствъ и распо¬ 
ложеній благодатію Христовою (Іезек. 36, 26. 27. Архим. Никод.). И много, тѣлеса усоп¬ 
шихъ святыхъ восташа (воскресли). Воскресли святые,—т. е. которые жили вѣрою въ 
ожидавшагося Спасителя и, конечно тѣ изъ нихъ, которые недавно умерли и которыхъ 
потому могли узнать оставшіеся въ живыхъ, жители Іерусалима,—полагаютъ, воскресли 
свв. Іоаннъ Креститель, Симеонъ Богопріимецъ съ Анною пророчицею, Захарія съ Ели¬ 
саветою и т. п. Воскресли, потому что Господь Іисусъ Своею смертію попралъ смерть 
и побѣдилъ адъ. Воскрешеніе умершихъ Господомъ служило самымъ очевиднымъ 
изображеніемъ Его силы и величія. Оно также служитъ залогомъ нашего будущаго 
воскресенія (Григ. Двоесл.). Сказано: воскресли тѣла усопшихъ. „Откуда же взялись 
тѣла? Изъ исторіи ветхозавѣтной церкви мы не видимъ, чтобы въ ней были какія- 
либо нетлѣнпыя тѣлеса усопшихъ святыхъ, вопрошаетъ святитель Иннокентій (Хере.) 
п отвѣчаетъ: мнѣ кажется это знакомъ, что въ гробахъ усопшихъ уже находятся 
таинственнымъ образомъ начатки тѣхъ нетлѣнныхъ тѣлесъ, въ кон имѣютъ обле- 
щпся души въ послѣдній день, подобно какъ въ продолженіи зимы уже находятся 
въ сѣменахъ, посѣянныхъ осенью, тѣлеса будущихъ лѣтнихъ растеній, такъ что 
еслибы какимъ-либо чудомъ возсіяло среди зимы лѣтнее солнце, то они вышли бы 
изъ своихъ гробницъ и явились взору всѣхъ". 

53. й Гізшедше йз і'ршна, по воскрнін 
{-гш, вііидошл во стііій грлда й гавйшасл 
лшшзѣлѵл. 

и вышедши изъ гробовъ, по воскре¬ 

сеніи Его, вошли во святый градъ и 
явились многимъ. 

По воскресеніи Его, т. е. Господа I. Христа, слѣдовательно, въ часъ смерти Его 
только отверзлись гробы, а праведники воскресли уже послѣ того, какъ воскресъ 
Онъ Самъ, Начальникъ воскресенія, побѣдивъ смерть. 

Вошли (внидоша) во святый градъ, т. е. въ Іерусалимъ. Іерусалимъ названъ свя¬ 
тымъ, потому что въ немъ былъ единственный въ то время, въ знаменіе единства 
Божія, храмъ истиннаго Бога. Явились (явишася) для того, чтобы засвидѣтельствовать 
плоды смерти Христовой и Его воскресеніе; явились многимъ, чтобы, какъ пишетъ 

•св Златоустъ, „дѣйствительность сія, т. е. воскресеніе умершихъ, не была сочтена 
за мечтаніе". „Явились многимъ, но кому именно, евангелистъ не указываетъ, можетъ 
быть потому, пишетъ святитель Иннокентій (Херсон.), что число удостоившихся явле¬ 
нія было очень велико. Не видно, напр., чтобы воставшіе святые являлись апосто¬ 
ламъ. Но много ли бы для нихъ значило сіе явленіе, когда они нѣсколько разъ 
имѣли счастіе видѣть Самого воскресшаго своего Учителя? А можетъ быть удостои¬ 
лись сего видѣнія нѣкоторые изъ невѣровавшихъ дотолѣ въ Господа, но имѣвшихъ 
въ душѣ расположенность къ вѣрѣ. И явленіе это, конечно, было самымъ сильнымъ 
свидѣтельствомъ воскресенія Господа и Его божественнаго достоинства. Когда вое- 
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кресшій говорилъ кому-либо: я воскресъ силою Іисуса, распятаго и воскресшаго, 
вѣруй въ Него такъ же несомнѣнно, какъ несомнѣнно видишь теперь меня; то всѣмъ 
сомнѣніямъ надлежало исчезнуть, всѣмъ возраженіямч> пасть самимъ собою11. „Что по¬ 
слѣдовало съ воскресшими праведниками, по окончаніи ихъ явленій многимъ? вопро¬ 
шаетъ тотъ же святитель н отвѣчаетъ такъ: въ разрѣшеніи сего вопроса ни еван¬ 
гелистъ, ни церковная исторія не говорятъ ни слова. Но несомнѣнно, что они не 
остались на пребываніе въ Іерусалимѣ. Куда же они отошли? Ужели во гробы, изъ 
коихъ вышли? Это было бы несообразно съ ихъ воскресеніемъ. Если Лазарь воскре¬ 
шенный умеръ паки, то должно помнить, что онъ воскресъ съ обыкновеннымъ чело¬ 
вѣческимъ тѣломъ, а святые, воскрешенные смертію Господа, воскресли въ тѣлѣ 
обновленномъ, такомъ, каковы будутъ тѣлеса всѣхъ по всеобщемъ воскресеніи, или 
близкимъ къ тому. Съ такимъ тѣломъ какъ опять разлучаться душѣ, и такому тѣлу 
какъ и для чего входить паки во гробъ? Посему-то свв. отцы издревле полагали, что 
воскресшіе святые не умирали уже паки, а сопровождали невидимо Господа на небо 
при Его вознесеніи, составивъ вокругъ Него начатки обновленнаго человѣчества, къ 
которому потомъ присоединилась въ свое время Матерь Божія". 

54. Сбтникх же й иже сх нилѵх стре- Сотникъ же и тѣ, которые съ нимъ 
гѴцші ііісд, вйдѣвше тр^сх й вьівшдж, стерегли Іисуса, видя землетрясеніе и 
оувожшдсж зѣдш, гллгблюіре: войстишА все бывшее, устрашились весьма и 
бжі'й снх вѣ сей. говорили: воистинну Онъ былъ Сынъ 

Божій. 

Сотникъ, т. е. начальникъ надъ сотнею римскихъ солдатъ, который распоря¬ 
жался при распятіи I. Христа и двухъ разбойниковъ. Устрашились весьма (убоя- 
шася зѣло), потому что видѣли въ затмѣніи солнца и землетрясеніи гнѣвъ Божій и 
боялись, что они, служившіе казни, подвергнутся наказанію Божію. Сынъ Божій. 
Распинатели вѣроятно знали, что I. Христа судили за то, что Онъ называлъ Себя 
не только царемъ, но и Сыномъ Божіимъ, и въ страшныхъ знаменіяхъ, сопровождав¬ 
шихъ смерть Его, видѣли, что дѣйствительно Онъ Сынъ Божій. Сотникъ этотъ на¬ 
зывался Лонгиномъ и впослѣдствіи онъ сдѣлался христіаниномъ и пострадалъ за 
Христа. Память его 16 октября. 

55. ЕжуѴ же т$ й ж^иь'і лѵншги Гіздд- Тамъ были также и смотрѣли изда¬ 

леча зржірж, гаже йдошд по ?йсѣ (и гдлі- ли многія женщины, которыя слѣдова- 

леи, с.Ажлфе ли за Іисусомъ изъ Галилеи, служа 
Ему- 

Смотрѣли издали (издалеча зряще) многія женщины. Это—ученицы Христовы. 
Евангелистъ Лука повѣствуетъ, что во время путешествій I. Христа для проповѣди, 
вмѣстѣ съ апостолами и другими учениками, Ему сопутствовали многія женщины, 
которыя служили своему Учителю имѣніемъ своимъ (8, 2. 3). Издали, такъ какъ при¬ 
близиться ко кресту не позволяли имъ римскіе солдаты, окружавшіе крестъ. Смотрѣла, 
т. е. наблюдали за страждущимъ своимъ Учителемъ и Господомъ и страдали за Нега 
своею душею. 

56. вх іііі)(же вѣ лгарід длдгдллйнд, й между ними были Марія Магдалина 
Ліаріа, іакшва й ішсіи л\ати, и мати сыіА и Марія, мать Іакова и Іосіи, и мать 
зеведешв^. сыновей Зеведеевыхъ. 

Магдалина,—происходившая изъ города Магдалы, на юго-западномъ берегу Га¬ 
лилейскаго озера (чит. объясн. 39 ст. 15 гл.). Марія, Іакова и Іосіи мати (мать). 
Полагаютъ, что это была Сама Пресвятая Матерь Господа (Злат, и Ѳеоф.). Еван¬ 
гелисты называютъ Ее Матерію Іакова и Іосіи, потому что Іаковъ и Іосія были дѣти 
Іосифа отъ умершей его жены. А такъ какъ Богородица называлась женою Іосифа, 
та называлась и матерью (мачихою) дѣтей его. Мать сыновъ Зеведеевыхъ (мати сыну 
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Зеведеову), т. е. апостоловъ Іакова и Іоанна, Саломія (Мар. 15, 40). Евангелистъ 
Іоаннъ пополняетъ сказаніе прочихъ евангелистовъ о смерти Господа слѣдующимъ 
обстоятельствомъ: Господь умеръ въ три часа по полудни, и наступало навечеріе 
пасхальной субботы; а по закону Моисеву (Втор. 21, 23) тѣла казненныхъ должны 
быть убраны до захожденія солнца, особенно для такого великаго дня. Поэтому, для 
ускоренія смерти распятыхъ Господа и двухъ разбойниковъ, посланы были воины, 
перебить тяжелымъ молотомъ ихъ голени, т. е. ножныя кости. Перебили голени раз¬ 
бойникамъ; подошли и къ I. Христу, но Онъ уже былъ мертвъ. Тогда одинъ изъ 
воиновъ, еще не вполнѣ увѣренный въ Его смерти, пронзилъ Ему копьемъ бокъ, и 
изъ раны потекла кровь и вода, кровь, указывавшая на таинство причащенія, а 
вода — на таинство крещенія, установленныя Господомъ Искупителемъ для спасенія 
людей. Въ несокрушеніи голеней у Господа исполнилось прообразовавшее это обсто¬ 
ятельство, запрещеніе раздроблять кости пасхальнаго агнца (19, 31—37). 

Погребеніе Господа Іисуса Христа. 

57. Поздѣ же вь'івш^, прійде человѣка 
воглта (0 лрІлілѳ-Ь, Гшенемх ішепфа, иже 
и. самъ оучііел оу шел: 

Когда яте насталъ вечеръ, пришелъ 
богатый человѣкъ изъ Аримаѳеи, име¬ 

немъ Іосифъ, который также учился у 
Іисуса-, 

Поздѣ же бывшу (когда насталъ вечеръ). Это—вечеръ пятницы, когда Господь 
послѣ трехчасовыхъ крестныхъ страданій Своихъ скончался, — время послѣ девяти 
часовъ дня, по еврейскому счету, или послѣ трехъ по полудни, по нашему. При¬ 
шелъ (прійде), т. е. на Голгоѳу, къ мѣсту распятія I. Христа, чтобы взять тѣло Его 
для погребенія (ст. 59). Изъ Аримаѳеи,— изъ города, который находился невдалекѣ 
отъ Іерусалима. По всей вѣроятности, это былъ городъ Рама, гдѣ родился пророкъ 
Самуилъ (2, 18). Человѣкъ богатъ, именемъ Іосифъ, по сказанію евангелиста Марка, 
благообразенъ совѣтникъ, т. е. знаменитый членъ верховнаго судилища у Евреевъ— 
синедріона (15, 43); а, по сказанію евангелистовъ Луки и Іоанна (23, 50; 19, 38), 
человѣкъ добрый, правдивый и, подобно Никодиму (3 гл.), тайный, изъ страха отъ 
Іудеевъ, ученикъ Христовъ. Изъ страха отъ Іудеевъ, т. е. изъ опасенія насмѣшекъ 
и преслѣдованія со стороны ихъ. Св. Златоустъ пишетъ объ Іосифѣ: „Онъ отважи¬ 
вался теперь на явную смерть, ибо возбуждалъ всеобщую противъ себя ненависть, 
когда обнаруживалъ свою любовь къ Іисусу и дерзнулъ просить тѣло Его, и не 
прежде отступилъ, пока пріялъ оное,—дерзнулъ даже не только пріять тѣло и по- 
гребсти Его, но и положить въ своемъ новомъ гробѣ. Прежде Іосифъ и Никодимъ 
боялись показывать себя учениками Христовыми, но теперь они вполнѣ увѣровали 
во Христа, открыто и небоязненно показываютъ вѣру погребеніемъ Его“. „Господь 
умеръ. Некому воздать Ему послѣдній долгъ, пишетъ одинъ духовный писатель 
(Воскр. Чт. XXIX г.). Кто осмѣлится почтить погребеніемъ Того, Который умеръ 
на крестѣ, яко злодѣй? Кто осмѣлится идти на перекоръ приговору начальниковъ 
и всего народа, — идти на перекоръ всеобщему мнѣнію? Не значитъ ли это сильнѣе 
словъ обличить въ неправдѣ и преступленіи Его судей и расшшателей и потому 
обратить ихъ злобу на себя? Кто отважится приступить съ почтеніемъ къ кресту 
казненнаго, когда и неразлучные ученики Его оставили Его, лишь только Онъ былъ 
взятъ подъ стражу? Кто рѣшится явить себя ученикомъ Распятаго, когда и самый 
ревностный изъ учениковъ Петръ отрекся отъ Него? Если незнатные и бѣдные уче¬ 
ники не рѣшались на это, хотя, по незнатности своей, они легко могли избѣгнуть 
преслѣдованій, какъ люди не опасные; то какъ рѣшиться вельможѣ, члену того су¬ 
дилища, которое приговорило Господа къ смерти? И однакожъ Іосифъ рѣшается... 
Но если великое мужество нужно было для того, чтобы побѣдить страхъ и прене¬ 
бречь опасностію, то но менѣе нужно было мужества, чтобы побѣдить стыдъ, хотя 
и ложный. Представьте, на мѣстѣ казни, между трупами двухъ разбойниковъ, на по¬ 
зорномъ древѣ крестномъ, виситъ тѣло человѣка, который казненъ, какъ обманщикъ 
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и возмутитель, этого человѣка, обезчещеннаго болѣе всѣхъ сыновъ человѣческихъ (Ис. 
53, 3), погребаетъ съ великою честію богатый и знатный человѣкъ! снимаетъ со 
креста, помазываетъ благоговоніями, покрываетъ чистою плащаницею и полагаетъ въ 
своемъ саду, въ новомъ гробѣ, который приготовленъ быль имъ для самого себя. Для со¬ 
вершенія такого подвига потребно было истинное мужество и смоотверженіе. Что же 
могло подвигнуть Іосифа на такой великій подвигъ? Крѣпкая вѣра и любовь къ Го¬ 
споду. Другіе видятъ въ I. Христѣ обманщика, возмутителя, чародѣя; Іосифъ по 
прежнему видитъ въ Немъ, даже поруганномъ и распятомъ, пророка, обѣщаннаго 
Избавителя. Іосифъ видитъ Господа одинокимъ, всѣми оставленнымъ, духъ его воз- 
возмущается, сердце ноетъ отъ жалости, и онъ забываетъ и страхъ и стыдъ, и спѣ¬ 
шитъ снять драгоцѣнное тѣло съ позорнаго древа, увлечь съ мѣста казни и скрыть 
отъ наглыхъ взоровъ, публично почтивъ Его погребальными почестями въ виду всѣхъ 
поруганій. Таковъ подвигъ Іосифа, достойный нашего удивленія, ублаженія и по- 
дражанія!а 

58. сен прист^пль кх пьѵЦ проси онъ, пришедъ къ Пилату, просилъ 
тѣлесё іисовд. Тогдд пілдтх повелѣ ддти Тѣла Іисусова. Тогда Пилатъ прика¬ 

тило: залъ отдать Тѣло: 

Обыкновенно тѣла распятыхъ оставались на крестахъ и дѣлались добычею хищ¬ 
ныхъ птицъ, или бросались въ ровъ на съѣденіе звѣрямъ; но можно было, испро¬ 
сивъ позволеніе начальства, снимать и погребать ихъ. Такъ какъ на другой день, 
въ субботу, у Евреевъ приходился праздникъ Пасхи, то, какъ повѣствуетъ еванге¬ 
листъ Іоаннъ (19, 31 и др.), они просили позволенія у Пилата, ускорить смерть 
распятыхъ, перебивъ имъ голени, и снять тѣла ихъ. Воспользовался всѣмъ этимъ и 
Іосифъ, особенно когда узналъ, что I. Христосъ уже умеръ, просилъ у Пилата позво¬ 
ленія снять и погребсти тѣло Его. По сказанію евангелиста Марка (15, 44 — 45), 
Пилатъ предварительно справился, дѣйствительно ли умеръ Христосъ, и удивился 
скорой смерти Его. 

59. й пріелдх тѣло, ішсифх, шбвГітх § и, взявъ Тѣло, Іосифъ обвилъ его 
плдірлийцею чистою, чистою плащаницею, 

Обвитъ е (обвилъ его,—тѣло) чистою плащаницею, т. е. обвернулъ чистымъ 
полотномъ. Евангелистъ Іоаннъ подробнѣе говоритъ о погребеніи Христовомъ. Такъ онъ 
пишетъ: Іосифъ снялъ тѣло Іисуса. Пришелъ также и Никодимъ, приходившій прежде 
къ Іисусу ночью, чтобы послушать Его ученіе, и принесъ составъ изъ смирны и алоя, 
литръ около ста. Взяли они тѣло Іисуса и обвили его пеленами съ благовоніями, какъ 
обыкновенно погребали Іудеи. У Іудеевъ, и вообще на востокѣ богатые люди 
бальзамировали тѣла, т. с. мочили ихъ въ особенномъ составѣ, намазывали мазями 
и завертывали въ пропитанное тоже особымъ составомъ, полотно, или просто ума¬ 
щали мазями (смирною и алоемъ и т. п.) и осыпали благовоніями и, завернувъ въ 
чистое полотно, полагали въ пещерахъ, которыя, какъ извѣстно и было объяснено 
(чит. объясн. 28 ст. 8 гл.), устраивались въ горахъ и назывались гробами. „Добрый 
и знаменательный обычай, замѣчаетъ при этомъ архимандритъ Фотій. Погребаемый 
представляется здѣсь какъ бы младенцемъ, повитымъ пеленами, а гробъ — какъ бы 
колыбелью его. Смерть дѣйствительно есть переходъ, какъ бы рожденіе души въ но¬ 
вую, въ высшую жизнь1, и самое тѣло человѣка вѣрующаго вселяется во гробъ, на 
упованіи воскресенія*. 

и положилъ Его въ новомъ своемъ 
гробѣ, который высѣкъ онъ въ скалѣ; 

и приваливъ большой камень къ двери 
гроба, удалился. 

Евангелистъ же Іоаннъ (19, 41—42) пишетъ: на томъ мѣстѣ, гдѣ От (Хри¬ 
стосъ) распятъ, былъ гробъ новый (это — въ саду, принадлежавшемъ Іосифу и нахо- 

60. й положи | вх иовѣл\х своёлѵх 
грозѣ, егоже йзсѣчё вх кдлгени: й возве¬ 
ди вх клллснь ваій над двери гроол, шйде. 
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дившеммся близъ Голгооы), гробъ, приготовленный Іосифомъ для себя, въ которомъ 
еще никто не былъ положенъ. Тамъ положили Іисуса, ради пятницы Іудейской, ка¬ 
нуна праздника Пасхи, потому что гробъ былъ близко.—И возваливъ (приваливъ) ка¬ 
мень велій (большой) надъ (къ) двери гроба, для того, чтобы не могли проникнуть 
въ пещеру хищные звѣри и птицы. Такимъ образомъ и при погребеніи Христовомъ 
исполнилось пророчество Исаіи: И дамъ богатая вмѣсто погребенія Ею, покой Ею 
будетъ честь и съ миромъ погребеніе Ею (53, 9).— Одинъ изъ духовныхъ писателей 
(Дух. Бс. XVII) такъ разсуждаетъ по поводу смерти и погребенія Христова: „ Смер¬ 
тію умрете, сказано первому Адаму. Потому и Искупитель—второй Адамъ долженъ 
былъ умереть одинъ за всѣхъ, для избавленія отъ смерти вѣчной. Земля еси, и въ 
землю отыдеши, сказано падшему прародителю, потому и второму Адаму нужно было, 
хотя на нѣкоторое малое время, отыти въ землю, быть въ нѣдрахъ ея. И вотъ Онъ 
чрезъ погребеніе пребываетъ въ сердцѣ земли. Нужно было пріять погребеніе Го¬ 
споду, дабы ввести жизнь и силу воскресенія въ наши гробы, — дабы сущимъ во 
гробѣхъ даровать воскресеніе и жизнь. Нужно было Господу возлечь во гробъ и 
пріять погребеніе, дабы разогнать, сколько можно, страхъ и мракъ гробовъ нашихъ. 
Нужно было пріять погребеніе Господу, чтобы освятить наши гробы и наше погре- 

'беыіе и вмѣстѣ съ тѣмъ освятить самыя нѣдра земли, вселившись въ нихъ пречи¬ 
стымъ тѣломъ Своимъ. Нужно было, по тѣлу, пріять погребеніе Господу—въ со¬ 
отвѣтствіе и сообразность съ самымъ сошествіемъ Своимъ душою во адъ. Наконецъ 
Сыну Божію, Христу Спасителю нужно было пріять погребеніе потому, что крестною 
смертію должно было быть окончено безмѣрное униженіе Его: подобало пострадать 
и потомъ бойтти въ славу Свою. И проблескъ этой славы уже видѣнъ въ самомъ Его 
погребеніи. Онъ пріемлетъ погребеніе славное и богатое. Погребаютъ Его благоче¬ 
стивые и знатные люди. Погребается Онъ богатыми людьми и богатымъ образомъ— 
въ новомъ, чистомъ гробѣ (пещерѣ), въ которомъ никто не былъ положенъ, обви¬ 
вается плащаницею съ драгоцѣнными благовонными ароматами, въ обильномъ ихъ ко¬ 
личествѣ, — погребается такъ, какъ могли погребаться только самые богатые люди 
тогдашняго времени. Но вотъ враги Господни на утро злоумышляютъ новыя козни 
на умершаго — окружаютъ стражею гробъ. Не нарушаетъ ли это чести гроба? во¬ 
прошаетъ тотъ же витія, и вмѣстѣ отвѣчаетъ: не только не нарушаетъ и не умень¬ 
шаетъ, а еще больше умножаетъ ее. Враги приставляютъ ко гробу стражу изъ лож¬ 
наго опасенія похищенія тѣла Господня; а между тѣмъ стража эта стоитъ у гроба 
сего, подобно какъ и гробы царей окружаются стражею, ради чести и важности ихъ. 
Такъ и предъ крестною казнію Спасителя, злоба враговъ облекаетъ Его въ одежду 
багрянаго цвѣта, возлагаетъ на Него терновый вѣнецъ, даетъ трость въ десницу 
Его—злоба ругается надъ Нимъ, а сама, не вѣдая того, служитъ къ тому, что Го¬ 
сподь является царемъ, въ вѣнцѣ, въ багряницѣ и со скипетромъ. Счастливъ жре¬ 
бій, достоблаженпа участь погребавшихъ Христа! Можно ли и намъ какъ-нибудь 
участвовать въ нихъ? — продолжаетъ проповѣдникъ. Храмъ Божій есть такое мѣсто, 
гдѣ находится гробъ и плащаница Христова, это — св. престолъ, гдѣ Спаситель по¬ 
чиваетъ Своимъ тѣломъ и кровію. Способствуй благолѣпію храма своимъ посильнымъ 
приношеніемъ, и ты поступишь подобно Іосифу, уступившему для Господа свой но¬ 
вый гробъ и купившему плащаницу, и подобно Никодиму, принесшему драгоцѣнные 
ароматы". *). 

*) Послѣ того, какъ Голгоѳа была прославлена смертію п воскресеніемъ Христовымъ и хри¬ 
стіане стали относиться къ ней съ великимъ благоговѣніемъ, Іудеи н язычники старались затмить 
ея славу: пещера гроба Господня н самая гора первыми были засыпаны мусороиъ и землею, а вто¬ 
рыми па ннхъ поставлены идольскія кашица (Венеры и Юпитера). Но это-то и послужило къ сохране¬ 
нію святыни: насыпи и идолы были памятниками, и по нимъ св. Елена обрѣла сію свитышо. Капища 
ею были ниспровергнуты и пасыип сняты до той самой земли, которая освящена была стоп, ми Боже¬ 
ственнаго Страдальца и обагрена Его кровію. Тогда сынъ св. царицы Елены, императоръ Констан¬ 
тинъ Великій надъ пещерою гроба Господин п надъ Голгоѳою построилъ обширный храмъ Воскре¬ 
сенія Христова. Престолъ въ иемъ поставленъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ водруженъ крестъ 
I. Христа. Онъ открытъ по бокамъ и подъ нимъ видно круглое отверстіе, гдѣ стоилъ крестъ. На¬ 
право возлѣ престола видна трещина скалы, распавшемся при кончинѣ Господа. Гробъ Господень, 
т. е. пещера Его погребеніи, помѣщается па западномъ концѣ храма въ устроеппой надъ нимъ ча- 
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Была же тамъ Марія Магдалина и 
другая Марія, которыя сидѣли противъ 
гроба. 

О Маріи Магдалинѣ и другой Маріи чит. объяс. 56 ст. Сидѣли противъ (сѣднще 
прямо) гроба,—онѣ не осмѣливались принять участіе въ погребеніи, а только смотрѣли 
на погребеніе, чтобы затѣмъ и самимъ приступить и намастить тѣло Христово мѵромъ- 

61. Бѣ же тх лѵлоід дмгдллшм, и дрѴ- 
глл лллріл, сѣдаіре прдлму грека. 

Зач. 114-е. Стража при гробѣ Господнемъ. 

Евангеліе 12-е страстей, въ великій пятокъ, и въ великую субботу на утрени. 

62. Во оутрій же день, нже есть по 
патцЪ, соврашасл аруерее й фаріеее ка 
пілат^, 

На другой день, который слѣдуетъ 
за пятницею, собрались первосвящен¬ 
ники и Фарисеи къ Пилату 

Во утрій день, иже есть по пятцѣ (на другой день, который слѣдуетъ за- 
пятницею), т. е. въ субботу, — на другой день смерти Христовой. Враги I. Христа 
не тотчасъ послѣ погребенія Его просили поставить стражу ко гробу, потому что- 
вслѣдъ за погребеніемъ наступалъ часъ совершать пасхальную вечерю, когда запре¬ 
щалось не только заниматься какими-либо посторонними дѣлами, но даже и выхо- 
дитьизъ дому. Они могли быть спокойны, что въ эту ночь, равно какъ и въ самую субботу, 
когда также ничего не позволялось дѣлать, ученики I. Христа не украдутъ тѣла. 
Его, какъ они ложно подозрѣвали ихъ въ семъ намѣреніи. Но по минованіи субботы, 
когда разрѣшались дѣла житейскія, по ихъ мнѣнію, ученики могли похитить тѣло 
своего Учителя. А потому въ субботу, вѣроятно къ вечеру, пришли къ Пилату съ 
просьбою о стражѣ (Мих.). Другіе толкователи думаютъ, что стража поставлена была- 
въ субботу утромъ, и первосвященники и фарисеи сдѣлали это съ явнымъ наруше¬ 
ніемъ покоя субботы, и еще субботы пасхальной; а между тѣмъ строго укоряли и 
преслѣдовали Господа I. Христа даже за то, что Онъ исцѣлялъ больныхъ въ субботу. 

63. шгблюфе: господи, полѵмі^уолѵл, 
гаш льстеца шна рече, еще сый жива: 
по тріера дне)(а востан^: 

64. повели оуво оутвердйти грова до 
треті'лгш дне: да не каш пришедше оуче- 
ницьі §гш нофію оукрад&гь его й рекьта 
людел\а: воста (0 лкртвыуа. И вздета по- 
слѢднаа лесть горша первыл. 

и говорили: господинъ! мы вспом¬ 

нили, что обманщикъ тотъ, еще бу¬ 

дучи въ живыхъ, сказалъ: послѣ трехъ 
дней воскресну; 

итакъ прикажи охранять гробъ до- 

третьяго дня, чтобъ ученики Его, при- 

шедши ночью, не украли Его и но 
сказали народу: воскресъ изъ мерт¬ 

выхъ. И будетъ послѣдній обманъ ху¬ 

же перваго. 

Льстецъ Онъ (обманщикъ тотъ) и пр. Такъ и тогда, когда при смерти Господа,. 
завѣса церковная раздрася, земля потрясеся и каменіе распадеся, и когда съ Гол¬ 
гоѳы возвращаясь, сотникъ и тѣ, которые стерегли съ нимъ Іисуса, видя землетря¬ 
сеніе и все бывшее, говорили: воистипну Онъ былъ Сынъ Божій,—сердца враговъ Хри- 

соввѣ. Входъ въ пещеру низокъ, внутреннее пространство ея—въ квадратв^ю сажень. Въ пещеръ 
съ правой стороны уступъ, на которомъ собственно было положено тѣло Христово. Онъ покрытъ 
бѣлою мраморною плитою, и на немъ, какъ на престолѣ, совершается литургія. Камень же, закры¬ 
вавшій гробъ Господень, служитъ вмѣсто жертвенника. Множество лампадъ горитъ день и ночь во 
гробѣ Христовомъ. При императорѣ Константинѣ воздвигнутъ былъ храмъ и надъ пещерою Рожде¬ 
нія Христова въ Виѳлеемѣ, и на горѣ Елеонской. 
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стовыхъ — архіереевъ и фарисеевъ, оказались тверже камней, не сокрушились рас¬ 
каяніемъ. Мало того, что умертвили Господа, они помышляютъ о новомъ дѣлѣ злобы 
своей противъ Него—преслѣдуютъ Его не только до креста, но и въ самомъ гробѣ, 
не только распятаго, но и погребеннаго. Первосвященники и фарисеи называютъ Го¬ 
спода обманщикомъ потому, что по невѣрію своему въ Него обвинили и осудили Его за то, 
что будто Онъ обманывалъ и обольщалъ народъ, выдавая Себя за паря Іудейскаго 
(Мессію). Послѣ трехъ дней воскресну. Господыіерѣдко говорилъ о Своей смерти и въ 
то же время о воскресеніи и Іудеямъ, особенно же Своимъ ученикамъ. И враги Его, 
внимательно, сколько можно, слушая всѣ слова Его, при Его жизни, не для вѣро¬ 
ванія и спасенія своего, а дабы уловить въ словѣ и сказать что-либо въ осужде¬ 
ніе Его, замѣтили и предсказаніе Господа о Своемъ тридневномъ воскресеніи, 
и теперь, когда умертвили Его, вспомнили это предсказаніе. Повели убо утвердити 
(охранять) гробъ, т. е.‘позволь поставить для охраненія гроба стражу. И будетъ по¬ 
слѣдняя лесть горгиа первыя (послѣдній обманъ хуже перваго). Послѣдній обманъ, 
т. е. утвержденіе учениковъ, что Христосъ воскресъ, хуже перваго, т. е. того, что 
Онъ выдавалъ Себя за Мессію. Хуже перваго будетъ тѣмъ, что вѣсть о воскресеніи 
Христовомъ легко можетъ быть принята народомъ, и онъ увѣруетъ во Христа. По 
это охраненіе гроба стражею послужило къ большему увѣренію въ воскресеніи 
Господа. „Когда читаемъ или слышимъ сіи богохульныя слова синедріона, они произво¬ 
дятъ скорбное чувство въ душѣ христіанина, говоритъ одинъ изъ духовныхъ писа¬ 
телей, но когда разсмотримъ съ надлежащею подробностію лукавый замыселъ архі¬ 
ереевъ и фарисеевъ, найдемъ, что грубая ложь этихъ людей наилучшнмъ образомъ 
доказываетъ истину воскресенія Христова, что всѣ предпріятія синедріона — беречь 
во гробѣ, какъ можно крѣпче, пречистое тѣло Искупителя, повидимому, весьма 
искуссно придуманныя, придуманы и выполнены какъ бы нарочно для того, чтобы со 
всею историческою ясностію утвердить достовѣриость событія, которое члены сине¬ 
дріона хотѣли затмить и представить ложнымъ". 

65. Рече же имя пштх: ітдте к&тш- 
ді'ю: идите, оутвердйте, гакоже вѣете. 

Пилатъ сказалъ имъ: имѣете стра¬ 
жу; пойдите, охраняйте, какъ знаете. 

Плате кустодію (имѣете стражу), т. е. римскихъ воиновъ, которыхъ въ про¬ 
долженіи Пасхи, когда стекалось въ Іерусалимъ множество народа, первосвященники 
іудейскіе (синедріонъ) имѣли въ своемъ распоряженіи для охраненія порядка и спо¬ 
койствія при храмѣ (чит. объясн. 47 ст. 26 гл.). Имѣете стражу, подите охра¬ 
няйте, какъ знаете (утвердите, якоже вѣете). „Пилатъ не позволилъ однимъ воинамъ 
печатать гробъ, пишетъ св. Златоустъ, потому, что если бы они одни запечатали, 
то Іудеи могли бы сказать, что воины позволили ученикамъ унесть тѣло. Теперь, 
когда сами утвердили гробъ, не могутъ сказать этого". 

66. Они же шедше оутвердйшд гровг, Они пошли и поставили у гроба 
зндменлвше камень ся кѣѴгшдіею. стражу, и приложили къ камню пе¬ 

чать. 

Сдѣлали такъ, что никто не могъ войдти въ пещеру гроба Господня. Святой 
Златоустъ по поводу охраненія гроба Христова стражею замѣчаетъ слѣдующее: 
„Вникни въ сіи слова: мы вспомнили, говорятъ, что обманщикъ тотъ, еще будучи 
въ живыхъ, — слѣдовательно, Онъ скончался! —сказалъ: послѣ трехъ дней воскресну. 
И такъ прикажи охранять гробъ—слѣдовательно, онъ погребенъ! И такъ, если гробъ 
запечатанъ, то обмана уже не будетъ: невозможное дѣло! Слѣдовательно, изъ вашей 
же просьбы составляется непререкаемое свидѣтельство Его воскресенія. Ибо, если 
запечатанъ былъ гробъ, то не было никакого и обмана; если не было обмана, а гробъ 
найденъ пустымъ, то явно, что Онъ воскресъ: нельзя прекословить сему. Видишь ли, 
какъ и противъ воли подвизаются въ пользу истины?" 
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ПАВА XXVIII. 
Зач. 115-е. Воскресеніе Господа Іисуса Христа. Путешествіе мѵро¬ 
носицъ ко гробу Христову. Подкупъ стражи при гробѣ Христовомъ 

Іудеями. 

Читается въ великую субботу на литургіи. 

1. Вх вечера же с^кштмый, сшшкмрн 
во ('дінА ш сАшта, прТнде лларіл лѵігдл- 
лйнд, й др^гдл лмрі'д, видѣтн гровг. 

По прошествіи же субботы, на раз¬ 

свѣтѣ перваго дня недѣли, пришла 
Марія Магдалина и другая Марія по¬ 

смотрѣть гробъ. 

Бъ вечеръ субботный (по прошествіи субботы). Суббота была вторымъ днемъ послѣ 
смерти Христовой. Суббота, это—седьмой и послѣдній день недѣли у Евреевъ, день 
праздничный (4-я зап.). На разсвѣтѣ перваго дня недѣли (свитающи во едину отъ 
субботъ), т. е. новой недѣли, — дня, который со времени воскресенія Христова въ 
этотъ день, называется у насъ воскреснымъ. Господь имѣлъ воскреснуть въ третій 
день по смерти. Такъ пророчески было представлено прор. Іоною; такъ неоднократно 
предсказывалъ Самъ Господь Своимъ апостоламъ; такъ и совершилось на самомъ 
дѣлѣ. „А какъ считается воскресеніе Христово тридневиымъ, узнай, пишетея въ си¬ 
наксарѣ пасхальномъ; вечеръ четверга и день пятка, — вотъ сутки, по еврейскому 
счету. Ночь пятка и день субботный—другія сутки. Субботняя ночь и день недѣль¬ 
ный—третьи сутки. Здѣсь начало дня принимается за цѣлый день“. Въ какомъ 
именно часу послѣдовало воскресеніе Христово, этого опредѣлить нельзя; полагаютъ— 
утромъ, послѣ полуночи (Амврос. Медіол.). Марія Магдалина и другая Марія, это— 
тѣ самыя жены, о которыхъ говорилось выше. Марія Магдалина, — одна изъ уче¬ 
ницъ Христовыхъ, и Марія—Пресвятая Матерь Его (27 гл. 56 и 61 ст.). Онѣ пер¬ 
выя пришли на гробъ Христовъ, первыя и увидѣли Его воскресшаго (9 ст.). „Пер- 
вѣе убо воскресеніе Божіей Матери познаваемо бываетъ, прямо сѣдящей гроба съ 
Магдалиною", пишется въ синаксарѣ. Это и понятно: любящій Мать Свою, Господь 
первую Ее и утѣшилъ, воскреснувъ изъ мертвыхъ. „Пресвятая Богородица ближе 
всѣхъ изъ земнородныхъ была къ Господу I. Христу, и сердце ея болѣе другихъ 
было поражено невыносимою сердечною скорбію, когда Она видѣла на крестѣ Спа¬ 
сителя міра, по Своему человѣчеству Ею рожденнаго и воспитаннаго, и связаннаго 
съ Нею самыми тѣсными кровными узами. Господь видѣлъ со креста страданія Своей 
Матери и въ нѣжной сыновней заботливости о Ней, въ предсмертпыя минуты, пору¬ 
чилъ Ее попеченіямъ Своего возлюбленнаго ученика. Можно ли предположить, чтобы 
Сей необыкновенный Сынъ необыкновенной Матери забылъ о Ней, когда открылся и 
насталъ день Его славы, и когда Онъ съ торжествомъ явился на землѣ побѣдите¬ 
лемъ смерти и ада? Можно ли думать, чтобы Ему угодно было продлить минуты стра¬ 
даній Той, отъ Которой Онъ принялъ плоть Свою, Которая Имъ жила и дышала и 
въ Которой Онъ находилъ утѣшеніе и отраду во дни земной жизни Своей *)? Если 
не говорится въ Евангеліи объ этомъ явленіи, то и вообще о Пресвятой Богородицѣ 
говорится тамъ мало. „Видно Ей Самой не угодно было, чтобы разглашали о 
Ней и выставляли на показъ тайну Ея жизни. Смиреніе было однимъ изъ главныхъ 
и отличительныхъ Ея качествъ. Господь, по Ея собственнымъ словамъ, призрѣлъ на 
смиреніе Ея (Лук. 1, 48), когда избралъ Ее послужить искупленію рода человѣче¬ 
скаго чрезъ воспріятіе отъ Нея пречистой плоти, и этому смиренію Она не измѣ¬ 
няла во всѣ годы Своей жизни, какъ во дни скорби, такъ п во дни славы Своего 

*) Въ храмѣ Воскресенія въ Іерусалимѣ 50 сихъ поръ указываютъ мѣсто явлепія воскрес¬ 
шаго Спасителя Пресвятой Богоматери, недалеко отъ кувукліи или часоввп падъ пещерою гроба 
Его. На этомъ мѣстѣ устроенъ католическій придѣлъ явлепія Спасителя Богоматери. 
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Сына и Господа. И апостолы съ благоговѣніемъ относились къ этому необычайному 
смиренію величайшей изъ матерей, свято берегли ея желанія и не хотѣли говорить 
о Ней, когда Она болѣе всего любила молчаніе" (Воскр. Чт. 1883 г.). Вообще же 
явленіе Господа женамъ объясняется въ синаксарѣ такъ: „Марія Магдалина съ дру¬ 
гою Маріею удостоилась первая явленія воскресшаго Господа. Такъ и надо было, 
чтобы тотъ полъ, который впервые слышалъ: въ болѣзняхъ родиши чада твоя, прежде 
другого услышалъ и радостную вѣсть" (Синаке.). Женъ мѵроносицъ было много, и 
евангелисты не поименовываютъ всѣхъ ихъ, а только не многихъ изъ нихъ, по сво¬ 
ему усмотрѣнію (Мар. 16, 1. Лук. 24, 1. 10. Іоан. 20, 1. Мих.). Бидѣти (посмо¬ 
трѣть) гробъ. Жены мѵроносицы, какъ пишутъ евангелисты Маркъ и Лука, пригото¬ 
вили масти, чтобы помазать тѣло возлюбленнаго своего Учителя, и, взявъ ихъ, по¬ 
шли посмотрѣть гробъ Его, чтобы узнать, могутъ ли онѣ помазать, и если окажется 
возможнымъ, исполнить свое благочестивое желаніе (чит. у Луки 23, 56. 24, 1; у 
Мар. 16, 1. 2). По всей вѣроятности, онѣ не знали, что ко гробу приставлена стража, 
и онъ опечатанъ. 

2. И се тр&а бысть вёлі'й: агтла во И вотъ, сдѣлалось великое земле- 

гДнь сшёда ел нвсё, пристѴпль швали на- трясеніе: ибо Ангелъ Господень, со- 

мень ш двёрій грова й сѣджше на нёл\а: шедшій съ небесъ, приступивъ, отва¬ 

лилъ камень отъ двери гроба и си¬ 

дѣлъ на немъ-, 

Трусъ бысть (сдѣлалось землетрясеніе). Это землетрясеніе, по всей вѣроятности, 
было, по словамъ св. Златоуста, только около гроба, такъ какъ произошло един¬ 
ственно для того, чтобы устрашить стражей. Оно было ранѣе прибытія ко гробу 
женъ мѵроносицъ (чит. Мар. 16, 2—4). Отвалилъ камень—камень, который закры 
валъ входъ въ пещеру гроба Христова (27, 60). 

3. вѣ же зрака §гш гаш л\олніл, й видъ его былъ какъ молнія, и одеж- 

шлѣжніе §гш вѣлш гаш снѣга: да его бѣла какъ снѣгъ; 

Бѣлый цвѣтъ служитъ знакомъ чистоты и невинности, и ангелы обыкновенно 
являются облеченными въ бѣлое одѣяніе (Дѣян. 1, 10. Апок. 3, 4—5). 

4. ш страна же |гш сотржсошасж стре- устрашившись его, стерегущіе при- 

г^фін, й Быша гаш мертви: шли въ трепетъ, и стали какъ мерт¬ 

вые; 

Испугъ понятенъ, вслѣдствіе землетрясенія и явленія ангела среди глубокой 
ночи. Стали, какъ (быша яко) мертвые, т. е. омертвѣли отъ страха, какъ бываетъ 
это при сильномъ и внезапномъ испугѣ. Затѣмъ,—когда нѣсколько пришли въ себя, 
убѣжали отъ гроба (чит. ст. 11). 

5. швѣцгава же аггла, речё женама: не Ангелъ же, обративъ рѣчь къ жен- 

Бойтесд вы: вѣлѵа во, гаш Тиса распжтаго щинамъ, сказалъ: не бойтесь, ибо 
ні|іете: знаю, что вы ищете Іисуса распя¬ 

таго; 
6. нѣсть здѣ: поста во, гакоже речё. Его нѣтъ здѣсь; Онъ воскресъ, какъ 

Пріидите, видите мѣсто, ндѣже лежа гдь: сказалъ. Подойдите, посмотрите мѣсто, 

гдѣ лежалъ Господь; 

Не бойтеся вы. Такое ободреніе было необходимо для женъ мѵроносицъ, по¬ 
тому что онѣ были въ страхѣ отъ чудеснаго видѣнія: гробъ нашли открытымъ и 
тутъ видятъ ангеловъ. Воста бо, тоже рече (Онъ воскресъ, какъ сказалъ). Го¬ 
сподь нерѣдко говорилъ ученикамъ о Своемъ воскресеніи, и жены, сопутствовавшія 
имъ, конечно, слышали это (напр., чит. 21; 17, 22—23). Пріидите, видите мѣсто, 
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гідѣже лежа (подойдите, посмотрите мѣсто, гдѣ лежалъ) Господь. Ангелъ пригла¬ 
шаетъ мѵроносицъ войдти въ самую пеш/ру гроба Господня, чтобы болѣе удосто¬ 
вѣрить ихъ въ воскресеніи Его. 

7. й скорш шедше рцыте оучнкшлѵх и пойдите скорѣе, скажите учени- 
гакш востл (0 Адертвы)(х: и се влрл- камъ Его, что Онъ воскресъ изъ мер- 

етх вы вх гдлілен: тлл\ш § ко оузрите. Ос, твыхъ и предваряетъ васъ въ Гали- 
рѣ^х Всшх. леѣ; гамъ Его увидите. Вотъ, я ска¬ 

залъ вамъ. 

Скоро шедше (пойдите скорѣе), —для того, чтобы какъ можно скорѣе сообщить 
апостоламъ радостное событіе. Предваряетъ васъ (варяетъ вы) въ Галилеѣ. Господь 
Самъ~послѣ тайной вечери обѣщалъ ученикамъ Своимъ, по воскресеніи Своемъ, пред¬ 
варить ихъ въ Галилеѣ (26, 32). И Онъ дѣйствительно торжественнымъ образомъ 
явился имъ тамъ и послалъ ихъ на всемірную проповѣдь (чит. ниже ст. 16 — 20). 
Но и помимо явленія на горѣ Господь, конечно, могъ явиться ученикамъ и въ Іе¬ 
русалимѣ для ихъ увѣренія. Я сказалъ вамъ, т. е. вѣрьте, потому, что я, ангелъ 
Божій говорю вамъ. 

8. И йзшедше скорш щ грбвл со стрд- И вышедши поспѣшно изъ гроба, 
ѵомх й радостію в елію, текостѣ возвѣсти- онѣ со страхомъ и радостью великою 
ти оучіішлдх ^гш: побѣжали возвѣстить ученикамъ Его; 

Со страхомъ и радостію, потому что видѣли странное и страшное и вмѣстѣ 
слышали радостное: странное и страшное, потому что видятъ гробъ пустой и тутъ 
ангела Божія; радостное, потому что ангелъ говоритъ, что Господь воскресъ. 

9. 6ГДД же йдастѢ возвѣстйти оучншлдх когда же шли онѣ возвѣстить уче- 
ёгш, й ,с'е, ііісх срѣте а, глгола: рлд^й- никамъ Его, и се, Іисусъ встрѣтилъ 
тсса. Онѣ же прист^пльше іастѢса зд ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, при- 
нозѣ й поклоннстѢса ел$: ступивши, ухватились за ноги Его и 

поклонились Ему; 

Евангелисты Іоаннъ и Маркъ повѣствуютъ, что не всѣ жены мѵроносицы ото¬ 
шли отъ гроба, Марія Магдалина оставалась, и здѣсь сначала она одна увидѣла 
воскресшаго Господа (Іоан. 20, 14 и др. Мар. 16, 9), потомъ, возвращаясь, соеди¬ 
нилась съ другими женами, и всѣмъ имъ явился Господь. Гадуйтеся. Господь ста¬ 
рается удалить страхъ мѵроносицъ и усилить ихъ радость о воскресеніи. Ухвати¬ 
лись (ястѣся) за ноги Ею, т. е. упали къ ногамъ Его, и поклонились Ему. Паденіе 
ницъ, къ ногамъ выражало и особенное уваженіе и любовь, и также усиленную 
просьбу о чемъ-либо (Пс. 98, 5—4 и Цар. 4, 37). Златоустъ говоритъ, что прико¬ 
сновеніемъ къ ногамъ жены твердо увѣрились въ воскресеніи. 

10. тогда глголл ил\л ійсх: не по й тес а: тогда говоритъ имъ Іисусъ: не бой- 
йдйте, возвѣстите врдтіи .моей, дл йдѣѴх тесь; пойдите, возвѣстите братьямъ 
вх гдлілёю, й т& ада віІдатх. Моимъ, чтобы шли въ Галилею, и тамъ 

они увидятъ Меня. 

Не бойтеся. Мѵроносицы не могли не быть поражены страхомъ, когда внезапно 
увидѣли Христа, явившагося имъ изъ области мертвыхъ, потому Господь и успоко- 
иваетъ ихъ этимъ словомъ. Братьямъ Моимъ (братіи Моей), т. е. апостоламъ и 
прочимъ вѣрующимъ во Христа (Евр. 2, 11—12). Чтобы шли (да идутъ) въ Гали¬ 
лею— въ мѣсто, назначенное для Его явленія апостоламъ (см. ст. 7). 
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11. 1І,Ѵ>і|ісл\л же нмл, се, нѣцыи ш 
к&тшдш пришёдше во гол да, возвѣстйшл 
лруіерёш.ш веж вывшдл. 

Когда же онѣ шли, то нѣкоторые 
изъ стражи, вошедши въ городъ, объ¬ 

явили первосвященникамъ о всемъ быв¬ 

шемъ. 

Нѣкоторые изъ стражи (нѣціи отъ кустодіи). По всей вѣроятности, главные 
изъ стражей, которые должны были сообщить о томъ, что случилось при гробѣ 
Христовомъ: въ противномъ же случаѣ они подлежали, по военнымъ римскимъ зако¬ 
намъ, строгой отвѣтственности за оставленіе мѣста стражи (Мнх.). Объявили (воз- 
вѣстиша) первосвященникамъ (архіереямъ), а не Пилату, потому что поставлены были 
не по распоряженію его, а первосвященниковъ. 

12. И совравшее^ со старцы, совѣта 
сотворйша, срёвренііБн довшьны даша вои- 
ншмх, 

13. глаголюфе: рцыте, гаш оучнцы 
<Ігш ноірію пришёдше оѵнрлдошл (-го, ндмя 
спаціьілѵ/,: 

И сіи собравшись со старѣйшина¬ 

ми я сдѣлавши совѣщаніе, довольно 
денегъ дали воинамъ 

и сказали: скажите, что ученики 
Его, пришедши ночью, украли Его, 
когда мы спали- 

И собравшеся со старцы (съ старѣйшинами), т. е. собрали свое верховное су¬ 
дилище,—синедріонъ, такъ какъ случилось дѣло весьма важное, сдѣлали совѣщаніе 
(совѣтъ сотворйша). Злоба, гордость и стыдъ не позволяли врагамъ Христовымъ сознать 
свой тяжкій грѣхъ, раскаяться и увѣровать во Христа; и вотъ, чтобы прикрыть свой 
грѣхъ, они придумали обманъ—-подкупаютъ стражу, довольно денегъ дали (сребреники 
довольны быша) воинамъ и сказали:рцыте (глаголюще рцыте), что (яко) ученики Ею, 
пришедше ночью, украли (украдоша) Ею, когда мы спали (намъ спящимъ). Св. Златоустъ 
замѣчаетъ по сему случаю о врагахъ Іисуса: „они купили кровь Его, когда Онъ былъ 
живъ, по распятіи и воскресеніи опять деньгами же стараются подорвать истину 
воскресенія!" Ученики Его украли Его. Это — такая ложь, которая въ высшей сте¬ 
пени очевидна для всякаго! Св. Златоустъ замѣчаетъ по сему поводу: „Какимъ обра¬ 
зомъ украли ученики Его, сіи бѣдные, и простые люди, которые не смѣли даже по¬ 
казаться? Да и не была ли на гробѣ положена печать? Не окружали ли то мѣсто со 
всѣхъ сторонъ столько стражей, и воиновъ, и простыхъ Іудеевъ? Не подозрѣвали ли 
и они (т. е. первосвященники и старѣйшины іудейскіе) сего же самаго, не безпокои¬ 
лись ли, не бдѣли ли, не заботились ли? Да и для чего украсть имъ? Для того ли, 
чтобы выдумать ученіе о воскресеніи? Могли ли они это сдѣлать? Да и какая была 
бы имъ польза, если бы I. Христосъ не воскресъ? Когда мы спали (намъ спящимъ). 
Римскому ли воину спать на стражѣ, когда грозило ему за это страшное наказаніе? 
И возможно ли предположить, что воины, какъ бы нарочно сговорившись, предались 
сну всѣ разомъ?" При томъ, какъ замѣчаетъ блаженный Августинъ, если стража 
спала, то какъ могла знать, что тѣло унесено и кто унесъ Его? Нужно, наконецъ, 
сказать, что и самъ синедріонъ никогда не думалъ считать и не считалъ апостоловъ 
похитителями тѣла Христова: когда онъ судилъ апостоловъ за проповѣдь Христову, 
то ни разу не упрекалъ ихъ въ томъ, что они похитили тѣло Своего Учителя и 
разгласили ложно о Его воскресеніи. 

14. й дфе сі'е оуслышдно і^детт, оѵ 
йгёлишід, мы оутолііма его, й елся вез- 
печллны сотвори.™. 

и если слухъ объ этомъ дойдетъ до 
правителя, мы убѣдимъ его и васъ 
отъ непріятности избавимъ. 

Мы убѣдимъ (утолимъ) его (игемона, правителя Пилата) и васъ отъ непріят¬ 
ности избавимъ (безпечальны сотворилъ). Синедріонъ обѣщалъ это потому, что надѣ¬ 
ялся на возможность подкупить и Пилата, или на то, что послѣ праздника Пилатъ 
возвратится въ свое обычное мѣстопребываніе,—въ городъ Кесарію и тамъ не обра- 
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тнтъ вниманія на слухъ о воскресеніи Христовомъ, если бы этотъ слухъ и дошелъ 
до него, не обратитъ тѣмъ болѣе, что какъ язычникъ, онъ не склоненъ былъ вѣ¬ 
рить воскресенію и скорѣе всего повѣрилъ бы, что распятый Іисусъ точно украденъ 
учениками ночью (Мих.). 

15. Они же прі'елАше сревреники, со- Они, взявши деньги, поступили, какъ 
творншл, гакоже наѴчен и вышл. П промче- научены были. И пронеслось слово сіе 
сл слово сіе ко І^дсс^г даже до сегш между Іудеями до сего дня. 
дне. 

Слово сіе, т. е. что ученики украли тѣло Христово. До сею дня, т. е. до вре¬ 
мени написанія Евангелія Матѳеемъ (чит. предисловіе). 

Зач. 116-е. Явленіе Іисуса Христа апостоламъ на горѣ Галилейской. 

Первое евангеліе на утрени въ воскресные дни. 

16. бднніи же нлдеелте оучнцы йдоша Одиннадцать же учениковъ пошли 
ей галТлею, вг гор$, адаоже повелѣ илай въ Галилею, на гору, куда повелѣлъ 
іисг: имъ Іисусъ; 

Изъ нѣсколькихъ явленій воскресшаго Господа апостоламъ евангелистъ Матѳей 
говоритъ только объ одномъ, именно о явленіи на горѣ Галилейской. Единіи надесяте 
ученицы (одиннадцать учениковъ), — такъ какъ изъ числа 12-ти выбылъ погибшій 
Іуда предатель, а вмѣсто него еще никого не было избрано: это избраніе произошло 
уже послѣ вознесенія Христова (Дѣян. 1, 15 — 20). На гору. Какая была эта гора 
изъ Галилейскихъ горъ, неизвѣстно; — не была ли Ѳаворъ, на которой произошло 
славное преображеніе Христово, какъ предъизображеніе того славнаго состоянія, въ 
какомъ явился апостоламъ Господь теперь, послѣ Своего воскресенія? (Мих.). 

17. й видѣвше (;Т0 поклонишлед и увидѣвши Его, поклонились Ему, 

бви же оус^ллнѣшдсд. а иные усомнились. 

Апостолы до сошествія Св. Духа на нихъ имѣли тѣ и другія неправильныя мнѣ¬ 
нія, посему и теперь нѣкоторые изъ нихъ не были увѣрены и сомтъвалисъ (усумнѣ- 
шася) въ воскресеніи Христовомъ. Св. Златоустъ замѣчаетъ на это слѣдующее: „Если 
нѣкоторое усомнились, то и въ семъ случаѣ подивись ихъ любви къ истинѣ, что 
они не скрывали своихъ погрѣшностей, даже въ послѣдніе дни случившихся еъ ними". 
Съ другой стороны изъ сего обстоятельства видно, что апостолы очень тщательно 
изслѣдовали истину воскресенія, не сразу вѣрили сему. Въ какое время произошло явле¬ 
ніе I. Христа апостоламъ на Галилейской горѣ, евангелистъ не говоритъ; но безъ 
сомнѣнія оно было послѣ другихъ явленій, какъ это видно изъ самыхъ первыхъ 
словъ объ этомъ явленіи: одиннадцать учениковъ пошли въ Галилею на гору, куда 
повелѣлъ имъ Іисусъ. Хотя евангелистъ указываетъ здѣсь только 11-ти апостоловъ, 
но можно думать, что тутъ были и другіе (Фил. м. м.). Такъ какъ евангелистъ замѣ¬ 
чаетъ, что нѣкоторые изъ присутствовавшихъ на горѣ въ Галилеѣ при видѣ вос¬ 
кресшаго Господа усомнились (17 ст.), то это скорѣе возможно при большемъ сте¬ 
ченіи учениковъ, изъ которыхъ многіе еще не видѣли Его, чѣмъ при собраніи 11-ти, 
которымъ Онъ уже являлся не разъ. 

18. II приступав ІІІС2 рече илай, глаго- И приблизившись Іисусъ сказалъ 
лд: дадссл лай ведка власть на неси й на имъ: дана Мнѣ всякая власть на небѣ 
зелий: и на землѣ: 
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Дадеся Ми (дана Мнѣ) всяка власть на небеса и на земли и пр., т. е. дано 
по человѣчеству, какъ Искупителю міра, а по Божеству I. Христосъ, какъ Сынъ 
Божій, Творецъ и Промыслитель всего (Кол. 1, 16. Евр. 1, 3), всегда имѣлъ эту 
власть. По поводу этихъ словъ Господа митрополитъ Филаретъ говоритъ: „царь пред¬ 
возвѣщеннаго царства есть воскресшій Христосъ; Его царство есть небесное, потому 
что Его воскресшая жизнь очевидно есть уже но земная, а небесная и пренебесная, 
и такова же Его дѣятельность; но царство Его не ограничивается небомъ, а про¬ 
стирается и на всю землю, для того въ особенности, чтобы вѣрующихъ въ Него че¬ 
ловѣковъ изъ земной, несовершенной, смертной жизни, посредствомъ благодатнаго 
возрожденія, возводить въ жизнь небесную, совершенную, въ блаженство царства не¬ 
беснаго. Господь, вступая въ земную жизнь, Себе умалилъ, зракъ раба пріимъ (Фил. 
11, 7), и тогда слава Божества Его была сокрыта; Его человѣчество только еще 
готовилось къ прославленію. Принеся Себя, по человѣчеству, за повинное предъ Бо¬ 
гомъ наше всеродное человѣчество, въ очистительную жертву правосудію Бога Отца, 
Онъ пріобрѣлъ въ воскресеніи Своемъ прославленіе Своему человѣчеству, и вмѣстѣ 
надежду прославленія нашему всеродному человѣчеству. Туда, гдѣ отъ вѣка пребы¬ 
валъ Онъ, какъ Богъ, теперь возшелъ, какъ Богочеловѣкъ—превыше всѣхъ небесъи. 

19. шедше оусо иА'чйте вса гдзьікіі, 

кртйнце игл во іша оцл 

АХЛ> 

СИЛ II ста пн 
итакъ идите, научите всѣ народы, 

крестя ихъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, 

Шедше (идите) научите вся языки (всѣ народы). Сначала Господь посылалъ 
апостоловъ съ проповѣдію только къ одному избранному Своему народу — Евреямъ 
(10, 5 — 6); такъ какъ соотвѣтственно божественному плану спасенія человѣковъ, 
евангеліе должно было быть возвѣщено сначала сему народу, которому обѣщанъ былъ и 
Мессія по пророчествамъ и въ средѣ котораго Онъ явился, а потомъ уже всѣмъ на¬ 
родамъ: потому что Господь искупилъ не одинъ только еврейскій народъ, а весь 
міръ. Крестя. Господь установилъ таинство крещенія, какъ видимый знакъ вступле¬ 
нія въ церковь Христову, подобно тому какъ въ ветхозавѣтное время знакомъ вступле¬ 
нія въ тогдашнюю церковь было обрѣзаніе (Быт. 17 гл.). Между тѣмъ въ крещеніи 
невидимымъ дѣйствіемъ Св. Духа человѣкъ очищается отъ грѣховъ и возрождается 
въ жизнь новую, святую, спасительную. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Въ ветхозавѣтное время тайна Св. Троицы оставалась довольно скрытою, съ прише¬ 
ствіемъ же Спасителя она открыта всѣмъ ясно: Господь I. Христосъ нерѣдко поучалъ 
апостоловъ и о Богѣ Отцѣ, и о Себѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, и о Духѣ Святомъ. 
При крещеніи же Христовомъ всѣ три лица Св. Троицы явлены самымъ очевиднымъ 
образомъ: Богъ Отецъ гласомъ свидѣтельствовалъ объ I. Христѣ, какъ о Своемъ Сынѣ, 
а Духъ Святый сошелъ на Христа въ видѣ голубя. Такнмъ образомъ слова Іисуса 
Христа апостоламъ о Св. Троицѣ на горѣ Галилейской не составляли для нихъ но¬ 
ваго, неизвѣстнаго ученія. 

20. оучдіре й^й елюсти всл, (тан кд зд- 
повѣдлуй вллѵл: и се, дзл сй вдлмі если, 
во всл дни до скончаніА вѣкд. Длиіиь. 

уча ихъ соблюдать все, что Я по¬ 

велѣлъ вамъ; и се, Я съ вами во всѣ 
дни до скончанія вѣка. Аминь. 

Блюсти (соблюдать) вся, елика заповѣдахъ (все, что Я повелѣлъ) сажа, т. е. и 
ученіе вѣры, преподанное Господомъ I. Христомъ, и постановленія и заповѣди, положенныя 
Имъ: потому что соблюденіе, т. е. знаніе и исполненіе сего составляетъ единствен¬ 
ное средство ко спасенію. И се Азъ (Я) съ вами во вся дни до скончанія вѣка. Эти слова 
относятся не къ однимъ только Апостоламъ, а и ко всѣмъ вѣрующимъ, потому что апо¬ 
столы не могли пробыть до скончанія вѣка. „Не говорите Мнѣ, какъ бы такъ го¬ 
воритъ Господь, о препятствіяхъ со стороны обстоятельствъ, Я съ вами,—Я, разру¬ 
шающій всѣ препятствія" (Злат.). Это же самое говорилъ Господь, посылая на слу¬ 
женіе Божіе, напр., Моисея и Іезекіиля. Аминь, слово еврейское, значитъ: истинно, 
такъ. Т. е. все, что написано въ Евангеліи Матѳея, то истинно, непреложно. 

20 
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Спроситъ ли кто: почему Господь I. Христосъ не явился, по воскресеніи Своемъ, 
Іудеямъ? Св. Златоустъ такъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „Если бы Господь мотъ 
обратить ихъ къ вѣрѣ, то не приминулъ бы явиться. Но Господь предвидѣлъ, что 
этого не могло быть. Сему научаетъ Онъ насъ чрезъ Лазаря. Ибо, когда воскре¬ 
силъ Онъ сего четверодневнаго мертвеца, смердящаго и тлѣвшаго; когда, по гласу 
Его, сей мертвецъ, обвитый погребальными пеленами, всталъ предъ лицомъ всѣхъ: 
то и тогда не только не обратилъ ихъ къ вѣрѣ, но еще раздражилъ противъ Себя, 
такъ что они совѣщались убить и Его Самого и Лазаря (Іоан. 12, 10). Съ другой 
стороны, Іудеи подверглись бы болѣе жестокому наказанію, если бы Господъ явился 
имъ, по воскресеніи, и они не увѣровали бы въ Него. Потому-то, щадя ихъ, хотя 
Самъ и скрывался отъ очей ихъ, но въ то же время, для обращенія ихъ, открывался 
въ знаменіяхъ и чудесахъ. Такъ слышать Петра говорящаго: во имя Іисуса Христа 
востани и ходи (Дѣян. 3, 6) не менѣе значило, какъ и видѣть Христа воскрес¬ 
шаго. Когда воскресшій Христосъ явился ученикамъ, то и между ними нашелся 
одинъ невѣрующій Ѳома, который для увѣренія своего требовалъ вложить персты 
свои въ язвы гвоздинныя, осязать ребра Христовы. Если же ученикъ оный, кото¬ 
рый три года жилъ со Христомъ, участвовалъ въ трапезѣ Господней, былъ свидѣ¬ 
телемъ величайшихъ Его знаменій и чудесъ, слушалъ Его бесѣды и уже видѣлъ 
Его воскресшимъ, и при всемъ томъ не прежде повѣрилъ, какъ когда узрѣлъ самыя 
язвы гвоздей и копія; то, скажи мнѣ, какъ увѣровалъ бы въ Него весь міръ по¬ 
тому только, что всѣ видѣли Его въ то время воскресшимъ? Кто дерзнетъ утвер¬ 
ждать сіе?“ 
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